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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №21 г.Озѐрска Челябинской области разработана в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования  к структуре основной образовательной программы в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ в ред. от 23.07.2013года. 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936) 

 Приказ Министерства образования и науки РФот 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го  общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г № 1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 УставМБОУ СОШ № 21. 

Основная  образовательная  программа основного общего образования реали-

зуется образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, через организацию урочной и внеурочной деятельности  с соблюдением тре-

бований государственных  санитарно-эпидемиологических  правила  и  нормативов.  

Цели основной образовательной программы основного общего образования: 

 Достижение Обучающийся ами планируемых результатов, определяемых лично-

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Задачи основной образовательной программы основного общего образования: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (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 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
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педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, их интересов через систему клубов, секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием воз-

можностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация 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 соци-

альной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

ального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Формы организации деятельности образовательной деятельности: 

очная, очно-заочная, заочная,индивидуальное обучение на дому по медицин-

ским показаниям. Основанием для организации обучения на дому является меди-

цинское заключение и заявление родителей (законных представителей).   

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки, спортив-

ные секции, краеведческая работа, круглые столы, научно- практические конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МБОУ СОШ № 21 является образовательнойорганизацией уральского регио-

на, ориентированным на работу с контингентом обучающихся крайне разнообраз-

ным по своим характеристикам:  

• социальному положению и роли родителей в обществе, 
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• запросам и потребностям (в том числе и к образованию): запрос социума сориен-

тирован на качественные образовательные услуги и продолжение образования обу-

чающимися школы в лицеях и гимназиях; 

• национальностям (что в образовательных отношениях особенно сильно проявля-

ется как акцент воспитательной работы и двуязычие в семьях, значительно влияю-

щее на качество усвоения практически всех предметов учебного цикла),различным 

уровнем мотивации учения. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

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 гра-

жданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (резуль-

тата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирова-

ние его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

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

строении образовательныхотношений и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• 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 осущест-

вляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

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

мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-
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ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дейст-

вий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

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

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодейст-

вия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением Формы организации деятельности учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подро-

сткового 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 подрост-

ка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове-

дения 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 осо-

бенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором 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 нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. 

е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
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собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательных отношений и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) реше-

ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Принцип учета особенностей детей подросткового возраста:с переходом к 

новой внутренней позиции обучающегося, качественного преобразования учебных 

действий, к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временнóй перспективе; с овладением ком-

муникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничест-

ва, с изменением Формы организации деятельности учебной деятельности и учебно-

го сотрудничества. 

Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательнаядеятельность при обязательном сохране-

нии и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационально-

го населения нашей страны.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность, самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (общешкольный родительский совет, совет старшеклассников), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления организацией. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образова-

тельнойдеятельности (вариативная), – 30 % от общего объема создаваемого доку-

мента. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и организации 

образовательной деятельности. 

Все вышеизложенное позволяет определить  МБОУ СОШ № 21 как образова-

тельную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, ориенти-

рованную на предоставление качественных образовательных услуг, имеющую од-

ной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для получения 

обучающимися полноценного основного общего образования, обеспечивающую 

преемственность основного общего и среднего общего образования и его соответст-
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вие современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума, соз-

дающуюусловия для раскрытия творческого потенциала всех участников образова-

тельной деятельности.  Основная образовательная программа основного общего об-

разования реализуется МБОУ СОШ №21 как самостоятельно, так и посредством се-

тевых форм еѐ реализации. В период каникул используются возможности организа-

ций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и организаций дополнительного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочих программ, курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и системы оценки результатов ос-

воения обучающимися основной образовательной программы ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают обучаю-

щиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итого-

вую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию Обучающийся ов. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предме-

та: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения.В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадиг-

мой образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обу-

чающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опреде-

лять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны бли-

жайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установ-

ки,отражающие сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лично-

сти обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпред-

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

зируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой груп-

пы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы-

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результа-

тов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся  научится» и 

«Обучающийся  получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебно-

му предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся  научится», по-

казывают, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от Обучающийся а. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на дан-

ном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социа-

лизации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся  

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 

ходе обучения так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итого-

вой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уров-

не ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляю-

щих 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 «Обучающийся  получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий,  расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Обучающийся  получит возможность научиться», могут включаться в мате-

риалы итогового контроля блока «Обучающийся  научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить дина-

мику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Подобная структура представления планируемых ре-

зультатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной  деятельно-

сти, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результатыосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

отражают: 

 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 многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 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 траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, 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 Рос-
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сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го 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 образо-

вательной, 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 ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

 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 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. 

1.2.4. Метапредметные результатыосвоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 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 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности еѐ решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводу; 

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

мы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

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

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

1.2.5. Предметные результатыосвоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 обеспечиваютсвязь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценкирезультатов освоения ООП; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающими-

ся ООП основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 

учитывается при оценке результатов деятельности организации. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

определяется по завершении обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООО 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» 

- языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формиро-

вания российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяю-
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щей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

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

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русско-

го речевого этикета; 

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.5.1. Предметные результаты изучения предметной области«Русский язык и 

литература» 

отражают: 

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 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и поли-

логе; 

- 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 ар-

гументации и выразительности; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, пере-
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дача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его 

с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложе-

ния; 

- 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, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

- 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, со-

чинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в отношениях образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собст-

венной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребно-

стей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонети-

ки, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая ме-

тафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеоло-

гизм, синонимы, антонимы, 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 лин-

гвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

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

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

вых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических осо-

бенностей междометий; 

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

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста: 

- 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 

композиционные элементы текста; 

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

ка 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; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков са-

мостоятельных 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 распространенных и нераспространенных предложений, предложе-

ний   осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конст-

рукций; 

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

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи ме-

жду частями сложного предложения; 
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- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

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

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

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффек-

тивный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов сло-

варей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

слова, принадлежности к его группе однозначных и многозначных слов, определе-

ния 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, стилистически-

ми), нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенст-

вованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка; 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

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

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературно-

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

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при упот-

реблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, со-

блюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Обучающийся  научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей ре-

чевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в ходе речевого общения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про-

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать со-

держание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в уст-

ной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официаль-

но-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и допол-

нительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического из-

ложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического тек-

ста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся  научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор-

мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художе-

ственных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжа-

того), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информа-

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принад-

лежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зре-

ния на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся  научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуни-

кативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 
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- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; стили-

стически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-

ально-культурной и деловой сферах общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся  научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на со-

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявле-

ние); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Обучающийся  научится: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъяв-

ляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся  научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сооб-

щение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, ре-

портаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, соче-

тающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сооб-

щениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти-

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявле-

ние в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыко-
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вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргумента-

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти раз-

личия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся  научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературно-

го языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических слова-

рей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся  научится: 

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

вательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и слово-

образовательные цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся  научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лекси-

ке, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, сло-

варѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать по-

лученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

тельного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употреб-

ления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся  научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
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- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части ре-

чи; 

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфо-

логических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах дея-

тельности. 

Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их ви-

ды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтак-

сических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности ре-

чи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся  научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐ-

ме содержания курса); 
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- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать еѐ в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Обучающийся  научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и истори-

ческих текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира. 

1.2.5.2. Предметные результаты изучения предметной области 

«Русский язык и литература» отражают: 

Литература 

- 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, многоас-

пектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской и мировой культуры; 

- 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 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочи-

танного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции; 

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

нимания принципиальных отличий литературного художественного аспекта от на-

учного, 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. 

Устное народное творчество 

Обучающийся  научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для разви-

тия представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись-

менных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион-

ный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ар-

гументированных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе опреде-

лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклор-

ной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предмета-

ми, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литера-

тура XIX—XX вв.Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся  научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргумен-

тировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 
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- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про-

ект). 

 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

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

питание ценностного отношения к иностранному языку как к инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 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" отражают: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом дос-

тигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-

блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к ис-

пользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяю-

щего расширять свои знания в других предметных областях. 
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1.2.5.3. Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится  

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность 

- научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на бу-

дущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания ос-

новного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся  научится: 
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- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся  научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийся  научится: 

- правильно писать изученные слова. 
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Обучающийся  получит возможностьнаучиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся  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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спо-

собов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре-

делах тематики основной школы;  

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-

ный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear);  

— предложения с начальным It (It‘scold.It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s win-

ter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артик-

лем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражаю-

щие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll 

invite him to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определитель-

ными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— I  wereyou, I wouldstartlearningFrench); 

- о-

га:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся  научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 
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- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

 Компенсаторные умения 

Обучающийся  научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспе-

чивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, еѐ социализация; 

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

бальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработку способов адаптации в нѐм, формирование 

собственной активной позиции в общественной жизни  при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности за-

дача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественно-научные предметы» отражают: 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской исто-

рии как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей совре-

менного мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
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- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, полити-

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущно-

сти современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-

нимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го, способностей определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тра-

диций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира 

Обучающийся  научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведе-

ний искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 
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- 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 

Обучающийся  научится: 

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

ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и все-

общей истории; 

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

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

правлениях 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 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представ-

лений средневекового 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», 

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Обучающийся  научится: 
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- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей исто-

рии 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 развития, о местах важнейших событий, направлениях значитель-

ных передвижений — походов, 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 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории 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 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных 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, 

взаимодействий 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 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. 
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1.2.5.5. Обществознание 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответст-

венности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

креплѐнным в Конституции РФ; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством РФ, убеждѐнности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах дееспособности; 

- освоение приѐмов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки  социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся  научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового 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 потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собст-

венное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Обучающийся  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; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся  научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной по-

зиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственны-

ми ценностями; 
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- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления 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; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Обучающийся  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 

Обучающийся  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 разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся  научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

- 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 разреше-

ния;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся  научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
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- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы 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, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Обучающийся  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 трудовых 

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, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Обучающийся  научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринима-

тельской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани-

ем состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные 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 ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.6. География 

- формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-

сти для решения современных практических задач человечества м своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о цело-

стности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, куль-

туры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных ма-

териках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями, использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик ком-

понентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к ус-

ловиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных тер-

риториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообраз-

ного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

Обучающийся  научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-

ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

Природа Земли и человек 

Обучающийся  научится: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объ-

яснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
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- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной вы-

соты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры прак-

тического использования географических знаний в различных областях деятельно-

сти; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией. 

Население Земли 

Обучающийся  научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчѐты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем че-

ловечества, стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя-

занное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Обучающийся  научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

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

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, на-

селения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Ученик научится:  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономи-

ческими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Ученик научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  



46 

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 

Ученик научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России и отдельных регионов и стран; 

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, геогра-

фические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз-

мещения на селения России и ее отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

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

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

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

веческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 

Обучающийся  научится:  

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предпри-

ятий по территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-

сии; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте из реальной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



47 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Обучающийся  научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя-

занные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

Россия в современном мире 

Обучающийся  научится:  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 
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В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают пред-

ставление о математических моделях; овладевают математическими рассуждения-

ми; учатся применять математические знания при решении различных задач и оце-

нивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; раз-

вивают математическую интуицию; получают представление об основных инфор-

мационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» отражают: 

- 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 оте-

чественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

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

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

менением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирова-

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; ре-

шение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;применение 

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

бованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделе-

ние этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, иссле-

дование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по про-

центу от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения про-

центного снижения или процентного повышения величины; решение логических за-

дач; 

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

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

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

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

число; использование свойства чисел и законов арифметических операций с числа-

ми 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 кор-

ня из положительного целого числа; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, ис-

следовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретиро-

вать полученный результат: выполнение несложных преобразований для вычисле-
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ния значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показате-

лем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных преобра-

зований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными кор-

нями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и нера-

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

уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения 

точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахож-

дение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва-

ния, наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной 

и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последова-

тельность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование 

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

других учебных предметов; 

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

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изо-

бразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование поня-

тиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по-

мощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов 

с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с ис-

пользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения гео-

метрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: ра-

венство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямы-

ми, 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 геомет-

рических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

- 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; 
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развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления 

о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение про-

стейших комбинаторных задач; определение основных статистических характери-

стик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простей-

ших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравни-

вать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

- 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 высказы-

ваний; оценивание результатов вычислений при решении практических задач; вы-

полнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выраже-

ний при решении практических задач и задач из других учебных предметов; реше-

ние практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

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

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и цик-

лической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных 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. 

1.2.5.7. Математика 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Обучающийся  научится: 
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- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты. 

Обучающийся  получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Алгебраические выражения 

Обучающийся  научится: 

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выраже-

ния). 

Уравнения 

Обучающийся  научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся  получит возможность: 
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- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Обучающийся  научится: 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадрат-

ные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся  научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Обучающийся  научится: 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы пер-

вых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом ап-

парат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, гео-

метрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Обучающийся  научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных. 

Обучающийся  получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении оп-

роса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты оп-

роса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Обучающийся  научится: 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Обучающийся  получит возможность: 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Обучающийся  научится: 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся  получит возможность: 

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Обучающийся  научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

- строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность: 

- научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
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Обучающийся  научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов; 

- 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: анализ, построение, доказательство и исследо-

вание; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся  получит возможность: 

- овладеть некоторыми методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся  научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка градусной меры угла; 

- вычислять длину окружности, площадь круга; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы дли-

ны окружности формулы площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся  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 

равносоставленности; 

Координаты 

Обучающийся  научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 



55 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Обучающийся  получит возможность: 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Обучающийся  научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум-

мы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределитель-

ный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, ус-

танавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся  получит возможность: 

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.8. Информатика 

Введение в информатику 

Обучающийся  научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информа-

ции и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представле-

ние (визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в со-

ответствии с поставленной задачей; 
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- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Обучающийся  получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об ин-

формации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании ре-

альных объектов и процессов 

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Информация вокруг нас 

Обучающийся  научится: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

- использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции. 

Обучающийся  получит возможность: 

- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моде-

лей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моде-

лью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

- познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

Информационное моделирование 
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Обучающийся  научится: 

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением испол-

нителем; 

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксирован-

ная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

Обучающийся  получит возможность: 

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опера-

циями с этими структурами; 

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. 

Информационные технологии 

Обучающийся  научится: 

- базовым навыкам работы с компьютером;  

- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос-

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии);  

- знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с раз-

личными программными системами и сервисами указанных типов; умению описы-

вать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминоло-

гии. 

Обучающийся  получит возможность: 

- познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллю-

стративные материалы, презентации и т. п.; 

Работа в информационном пространстве 

Обучающийся  научится: 

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуаль-

ных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

- основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Обучающийся  получит возможность: 

- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
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- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

- получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 Информация и информационные процессы 

Обучающийся  научится: 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова-

ния; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информа-

ции и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представле-

ние (визуализацию) числовой информации;  

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся  получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об ин-

формации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин-

тернете, полученных по тем или иным запросам.  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐж-

ности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре-

мени и т. п.); 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Обучающийся  научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся  получит возможность: 
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- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индиви-

дуального информационного пространства;  

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение средств информационных технологий; 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономи-

ки и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуника-

ционных технологий; 

Обработка графической информации 

Обучающийся  научится: 

- применять простейший графический редактор для создания и редактирования про-

стых рисунков. 

Обучающийся  получит возможность: 

- видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

- научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или пре-

образованными фрагментами. 

Обработка текстовой информации 

Обучающийся  научится: 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

- применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

- выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяю-

щимися фрагментами; 

- использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

- создавать и форматировать списки; 

- создавать формулы; 

- создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся  получит возможность: 

- создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, форму-

лы, рисунки; 

- осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

- оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Мультимедиа 

Обучающийся  научится: 
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- использовать основные приѐ мы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

- создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся  получит возможность: 

- научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

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

- демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

Алгоритмы и начала программирования 

Обучающийся  научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализиро-

вать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обраба-

тывающий цепочки символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с парамет-

ром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических ал-

горитмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 



61 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспе-

чивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости ме-

ждународного 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 еѐ применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества ок-

ружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных ре-

зультатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, осно-

ванных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественнонаучные предметы» отражают: 
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1.2.5.9. Физика 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физи-

ки; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных, квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основ-

ных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком физики; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, пря-

мых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измеритель-

ных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологи-

ческих процессов, влияние их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и магнитных полей, электро-

магнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих - излу-

чений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм че-

ловека; 

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением  

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресур-

сов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства ма-

шин и механизмов; 

Механические явления 

Обучающийся  научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, невесомость, инерция, взаимодействие тел, пере-

дача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, равновесие твѐрдых тел; 
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- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давле-

ние, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, , закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические вели-

чины и формулы, необходимые дляеѐ решения, и проводить расчѐты. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон все-

мирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

- приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Обучающийся  научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 
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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, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, за-

висимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дейст-

вия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое ус-

ловие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-

тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Электрические и магнитные явления 

Обучающийся  научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнит-

ное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие элек-

трического 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 це-

пей (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 физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротив-

ление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления припоследовательном и па-

раллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, 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 харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-

ванием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Обучающийся  научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Обучающийся  научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ раз-

вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

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

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и чело-

века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необхо-

димости 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 усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Биология — наука о живом мире 

Обучающийся  научится: 

- применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, грибов 

и лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых организмов,  

- ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения; 

Клеточное строение организмов 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения растительной  и животной клеток; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

Жизнедеятельность организмов 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (организмов), их практическую значимость; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать,  

- оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

Классификация живых организмов 

Обучающийся  научится: 

- ориентироваться в системе классификации живых организмов – оценивать инфор-

мацию об организмах, получаемую, из разных источников;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению взаимосвязей организмов между собой и средой их обитания (приводить до-

казательства, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

Природное сообщество. Экосистема 
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Обучающийся  научится: 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей 

- оценивать информацию об организмах, населяющих природные сообщества, полу-

чаемую из разных источников; практическую значимость растений в природе и в 

жизни человека; последствия деятельности человека. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе 

 

Биосфера – глобальная экосистема  

Обучающийся  научится: 

- характеризовать влияние хозяйственнойдеятельности человека на окружающую 

среду,в том числе в своей местности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

Общее знакомство с растениями 

Обучающийся  научится: 

- применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, грибов 

и лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых организмов,  

- ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий,  

- создавать коллекции,  

готовить сообщения и презентации 

Клеточное строение растений 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения растительной клетки; 

- характеризовать особенности процессов жизнедеятельностирастительной клетки; 

- классифицировать ткани растений:  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

Органы растений 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения растений, как представителей самостоя-

тельного царства живой природы; 
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- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

Основные отделы царства Растения 

Обучающийся  научится: 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению растительных организмов, (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую, из разных источников; практическую зна-

чимость растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности челове-

ка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми расте-

ниями; работать с определителем растений; 

Историческое развитие растительного мира на Земле 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать историю развития растительного мира; выход растений на сушу;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- работать с различными типами справочных изданий,  

- создавать коллекции,  

- готовить сообщения и презентации; 

Царство Бактерии 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности бактерий, 

как представителей самостоятельного царства живой природы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению бактерий (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить информацию о бактериях, в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках,  

- анализировать,  

- оценивать ее и переводить из одной формы в другую 

Царство Грибы. Лишайники 

Обучающийся  научится: 
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- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности грибов как 

представителей самостоятельного царства живой природы, лишайников как симбио-

тических организмов; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению грибов, лишайников (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- находить информацию о грибах, лишайниках в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках,  

- анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую 

Природные сообщества 

Обучающийся  научится: 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению растительных организмов, грибов, бактерий (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, бактериях и лишайниках, получаемую из разных источ-

ников; практическую значимость растений в природе и в жизни человека; последст-

вия деятельности человека. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных со-

обществ; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; ориен-

тироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

Живые организмы 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические экс-

перименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процес-

сы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравни-

вать, выявлять взаимосвязи); 
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

 

1.2.5.11. Химия 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление пред-

ставлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасно-

го обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;  умением ана-

лизировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причи-

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
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- формирование представлений о значении химической науки в решении современ-

ных экологических проблем, в то числе в предотвращении техногенных и экологи-

ческих катастроф. 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 

Обучающийся  научится: 

- описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский 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 зна-

чимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди-

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- 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 

проведении наблюдений и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; - - осоз-

навать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инст-

рукциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследо-

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 
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- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять  

-готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполнен-

ной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Обучающийся  научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси-

ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

 - 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 сис-

темы, 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 решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

- охарактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, на-

учной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности челове-

ка; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен-

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического за-

кона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достиже-

ниях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся  научится: 

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермиче-

ские); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-

лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислитель-

но-восстановительных реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-

ции; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

- приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению ок-

раски индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро-

сти химической реакции; 
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- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

Многообразие веществ 

Обучающийся  научится: 

- 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 

второго и третьего периодов; 

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических 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 химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спосо-

бов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 



77 

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать своѐ отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» от-

ражают: 

1.2.5.12. Изобразительное искусство: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии еѐ видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных а простран-

ственных формах (фольклорное творчество разных народов, классические произве-

дения 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, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
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(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и обще-

ства 

Обучающийся  научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ-

ведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти зна-

ния на практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись-

ма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся  научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиоз-

ных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по-

колений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
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- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся  научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фи-

гуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художест-

венном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфи-

ку стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся  научится:  

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замыс-

ла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
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- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто-

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис-

кусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Обучающийся  научится: 

- определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от кар-

тины и нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо-

тах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмот-

ра художественного фильма. 

 

1.2.5.13. Музыка 

- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой час-

ти их общей духовной культуры; потребности общения с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации со-

держательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни от-

дельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и ана-

лиза музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация  музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение); 
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- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого  интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со спе-

циальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элемен-

тарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Обучающийся  научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ от-

ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкаль-

ные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучающийся  научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимо-

действия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драма-

тургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-

кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произ-

ведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонирова-

нии, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направ-
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ленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическиммузицированием. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; по-

сещении концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея-

тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Обучающийся  научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поли-

культурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих со-

бытиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (те-

атры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ-

ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., оте-

чественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и фор-

мы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музы-

кальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном про-

странстве сети Интернет. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музы-

кального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информа-

цию, полученную из других источников. 

 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

- 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; 
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- 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 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» от-

ражают: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энер-

гетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.14. Технология 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Обучающийся   научится: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете 

технологии;  

- распознавать древесины и древесные материалы; 

- выявлять природные пороки в материалах и заготовках;  

- читать и выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи; 

- определять последовательности изготовления деталей; организовывать рабочее 

место 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- соблюдать правила безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования; 

- выполнять основные технологические операции;  

- читать кинематические схемы простых механизмов;  
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- выбирать темы проектов;  

- изготавливать детали и контролировать их размеры; производить  отделку изделия.  

Технологии домашнего хозяйства 

Обучающийся  научится: 

- выбирать и использовать современные средства ухода за одеждой и обувью, спо-

собы удаления пятен с одежды и обивки мебели, технологии длительного хранения 

одежды и обуви;  

- распознавать виды ремонтно-отделочных работ; инструменты и приспособления 

для выполнения малярных работ; 

- правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- выполнять мелкий ремонт обуви;  

- удалять пятна с одежды и обивки мебели;  

- соблюдать правила безопасности и гигиены;  

- оценивать микроклимат в доме;  

- подготавливать поверхности стен помещений под окраску или оклейку: заделывать 

трещины, шпатлевать, шлифовать; окрашивать поверхности. 

 Электротехника 

Обучающийся  научится:  

- выполнять приемы пользования электромонтажными инструментами; упражнения 

по соединению проводов. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- подсоединять провода к электрическому патрону, выключателю, розетке; 

- применять   электрическую энергию в промышленности, на транспорте и в быту; 

электроосветительных и электронагревательных приборов, их безопасную эксплуа-

тацию;  

- эксплуатировать электронагревательные приборы 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся  научится:  

- обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых опросов;  

- осуществлять поиск необходимой информации и создавать базу данных с исполь-

зованием ЭВМ;  

- решать технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- конструировать и проектировать дизайн изделия с использованием компьютера, 

- определять состав деталей;  

- выполнять эскиз  модели изделия;  

- выбирать основные виды проектной документации;   

- составлять учебную инструкционную карту;  
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- изготавливать изделия;  

- выполнять технологические операции по ручной обработке материалов;  

- определять способы проведения презентации проектов;  

- оформлять проектные материалы.  

Технологии домашнего хозяйства 

Обучающийся  научится: 

- знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими тре-

бованиями к интерьеру.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. 

- планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 

 Кулинария 

Обучающийся  научится: 

- находить и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах вита-

минов, и микроэлементов; 

- находить и представлять информацию о растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки; 

- читать маркировку и штриховые коды на упаковках; 

- знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки; 

- находить и представлять информацию о крупах и продуктах их переработки; о 

блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по оп-

ределению качества пищевых продуктов и питьевой воды; 

- составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой 

пирамиды; 

- подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере; 

- приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао); 

- проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе; 

- дегустировать бутерброды и горячие напитки. Знакомиться с профессией пекарь; 

- определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы; 

- готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу; 

- определять консистенцию блюда; 

- готовить гарнир из бобовых или макаронных изделий; 

- дегустировать блюда из круп, бобовых и макаронных изделий; 

- знакомиться с профессией «повар»; 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхож-

дения 

Обучающийся  научится:   
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- составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхожде-

ния; 

- исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей; 

- изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям; 

- определять направление долевой нити в ткани; 

- исследовать свойства нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани; 

- определять виды переплетения нитей в ткани; 

- находить и представлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, об инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих 

целей в старину. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- проводить анализ прочности окраски тканей; 

- изучать свойства тканей из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями оператор 

прядильного производства  и ткач. Оформлять результаты исследований; 

Технический труд. Работа с бумагой 

Обучающийся  научится: 

- определять  виды и свойства бумаги; 

- выполнять экономную раскладку; 

- снимать размеры, правильно и экономно расходовать площадь листа бумаги, копи-

ровать готовые изделия; 

- находить и представлять информацию об истории оригами; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- изготавливать разные технические возможности аппликации; 

- овладевать безопасными приѐмами труда; 

- выполнять работы по образцу мастер – классов, проявлять собственную фантазию 

и творчество; 

- выполнять простейшие приемы моделирования. 

Художественные ремѐсла 

Обучающийся  научится: 

- изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края; 

- зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия; 

- анализировать особенности декоративно-прикладного искусства народов России. 

Обучающийся  получит возможность: 

- посещать краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).  

- находить и представлять информацию о народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в стари-

ну. 
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Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных мате-

риалов. 

Обучающийся  научится: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной области технологиче-

ской деятельности; 

- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 

- развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценке умственных и физических способностей. 

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- соблюдать правила безопасного труда при работе на станках 

- использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документа-

ции.  

- рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации раз-

личных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов, имеющих инновационные элементы. 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; раз-

рабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам.  

- применять разметочные и контрольно-измерительные инструменты при изготовле-

нии деталей  с фасонными поверхностями.  

Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 
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Обучающийся  научится: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной области технологиче-

ской деятельности; 

- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 

- развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценке умственных и физических способностей. 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объ-

екта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разра-

батываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов. 

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации раз-

личных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов, имеющих инновационные элементы; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; раз-

рабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

- знакомиться с термической обработкой стали; 

- соблюдать правила безопасного труда; 

- изучать устройство токарного и фрезерного станков; 

 ознакомиться с инструментами для токарных и фрезерных работ. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Обучающийся  научится: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной области технологиче-

ской деятельности; 

- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспек-

тивных потребностей; 

- развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценке умственных и физических способностей. 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объ-

екта и осуществления выбранной технологии; 

-  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы раз-

рабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов. 

- выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов; 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения ра-

бот; составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- осваивать технологию изготовления изделия тиснением по фольге.  

- разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки 

- изготовлять изделия в технике просечного металла.  

- знакомиться с технологией изготовления металлических рельефов методом чекан-

ки.  

- соблюдать правила безопасного труда 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации раз-

личных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объ-

ектов, имеющих инновационные элементы. 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; раз-

рабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Обучающийся  научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

- обосновывать идею изделия на основе маркетинговых опросов  

- искать необходимую информацию с использованием сети Интернет 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений,  

- планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ре-

сурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разра-

батывать вариант рекламы для продукта труда; 

- разрабатывать чертежи деталей и технологические карты для проектного изделия с 

использованием ПК; 

-  разрабатывать варианты рекламы; 

- оформлять проектные материалы. 

Семейная экономика 

Обучающийся  научится:  

- характеризовать экономику семьи;  

- анализировать структуру семейного бюджета; 

- определять потребности семьи  

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

- приводить  примеры  потребностей;  объяснять,  что  влияет  на  формирование по-

требностей; 

-объяснять,  почему  из-за  ограниченности  возможностей  необходимо   делать  вы-

бор;  
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- приводить примеры товаров и услуг;  

-правильно  подбирать  товары  и  услуги,  удовлетворяющие  каждую  потребность  

в определенном списке потребностей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

- анализировать потребности членов семьи; 

- планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учѐтом еѐ состава; 

- анализировать качество и потребительские свойства товаров; 

 - планировать возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

Электротехнические работы 

Обучающийся  научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической инфор-

мации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые при-

меняются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей; 

- читать простые электрические схемы; 

- знакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их исполь-

зования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу; 

- выполнять правила безопасности и электробезопасности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети; 

- исследовать характеристики источников света. Подбирать оборудование с учѐтом 

гигиенических и функциональных требований; 

- соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок; 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроус-

тановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Современное  производство и профессиональное самоопределение 

Обучающийся  научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и пути получения про-

фессионального образования на основе своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на ре-

гиональном рынке труда; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
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- оценивать свои возможности и возможности своей  семьи для предприниматель-

ской деятельности. 

Проектные технологии 

Обучающийся  научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и форму-

лировать проблему;  

- обосновывать цель проекта; конструкцию изделия; сущность готового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта:  - представлять результаты 

выполненного проекта; 

- пользоваться основными видами проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений: планировать и органи-

зовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Технология создания и обработки текстовой информации 

Обучающийся  научится: 

- технологии обработки текстовой информации; 

- приемам редактирования и форматирования текстовых документов в текстовом 

процессоре; 

- использовать инструменты текстового процессора при создании рефератов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- редактировать и форматировать тексты большой сложной структуры; 

- использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

- использовать системы распознавания текстов. 

Технология обработки числовой информации  

Обучающийся  научится: 

- вводить данные в электронные таблицы; 

- использовать формулы при вычислениях; 

- применять стандартные функции в таблицах; 

- использовать абсолютную и относительную адресацию в формулах 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- строить диаграммы и графики в электронных таблицах; 
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- описывать назначение и возможности электронных таблиц; 

- применять электронные таблицы для построения и исследования компьютерных 

моделей. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Обучающийся  научится: 

- определять типы баз данных; 

- использовать методы поиска и сортировки данных; 

- организовывать реляционную баз данных. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять базы данных; 

- пользоваться справочными системами и другими источниками справочной инфор-

мации; 

- использовать базы данных в различных областях профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск, отбор и анализ информации; 

- выполнять запросы при поиске информации. 

Компьютерные презентации  

Обучающийся  научится: 

- использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

- использовать технологии настройки PowerPoint; 

- технологии работы с каждым объектом презентации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- создавать слайд; 

- изменять настройки слайда; 

- создавать анимацию текста, изображения; 

- вставлять в презентацию звук и видеоклип; 

- настраивать анимацию клипа; 

- создавать управляющие кнопки; 

- создавать презентацию из нескольких слайдов; 

- пользоваться Сортировщиком слайдов и другими видами просмотразапускать пре-

зентацию 

Информационные технологии 

Представление и передача информации  

Обучающийся  научится: 

- определять вид информационного процесса; 

- определять виды и свойства источников и приемников информации, способы ко-

дирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

- знать подходы к измерению информации, алфавитный и вероятностный подход; 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 
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- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информа-

ции и др.); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- кодировать текстовую, графическую и звуковую информацию; 

- определять информационный объем различных видов информации 

- работать с различными носителями информации.  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

Обработка информации  

Обучающийся  научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализиро-

вать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость;  

- 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.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), 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; 
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- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

Проектирование и моделирование 

Обучающийся  научится: 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представле-

ние (визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в со-

ответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании ре-

альных объектов и процессов  

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Организация информационной среды, поиск информации 

Обучающийся  научится: 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

- анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать дос-

товерность найденной информации. 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена ин-

формацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безо-

пасности; 

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин-

тернете, полученных по тем или иным запросам.  

- осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций; 

- создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информаци-

онные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

- проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов индивиду-

ального развит 

 

Изучение предметной области 

«Физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности» обес-

печивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное, и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подго-

товленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» отра-

жают: 
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1.2.5.15. Физическая культура 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленно-

стью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать со-

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

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи-

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких 

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 физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой раз-

вития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по-

средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, ориен-

тированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональ-

ных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ органи-

зации в современном обществе; 
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- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития 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 

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности, подбирать инди-

видуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей соб-

ственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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- 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 динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель-

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

- выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств: 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- использовать и расширять двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентирован-

ных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз-

можностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения страны от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- 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 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источни-

ков, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределѐнности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐ-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



101 

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-

вания. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обучающийся  научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объек-

ты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил по-

жарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по пра-

вилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необхо-

димостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных под-

систем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложен-

ные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые реша-

ет МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечива-

ют немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове-

ния чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию совре-

менных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуа-

ции; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
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- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотлож-

ных работ; 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте, до-

ма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательной организацией, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопас-

ности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации 

Обучающийся  научится:  

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-

тельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют форми-

рованию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности; 

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
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- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нару-

шений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к лю-

бым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоро-

вье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характе-

ризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Фе-

дерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его ду-

ховной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последова-

тельность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
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травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность ока-

зания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; вы-

полнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых по-

ражений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования: 

 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванные на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентация образовательной деятельности на духовно- нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-

зовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

 обеспечивает повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учеб-

ных действий, формирование компетенций и компетентностей в предметных облас-

тях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирует навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно – практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы); 

 обеспечивает овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаи-

модействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирует и развивает компетенции обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования, вклю-
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чая владение информационно-коммуникативными технологиями, поиском, построе-

нием и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств информаци-

онно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм взаимодопол-

няющих друг друга ( стандартизированные письменные  и устные работы, проекты, 

практические и творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки Обучающийся ов, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, как основы для оценки дея-

тельности организации. 

В системе оценки выделены два направления: 

оценка достижений обучающихся; 

оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

 

Направления оценочной деятельности 
 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной организации 

Объект Достижения обучающихся 

Образовательная деятельность (деятельность по 

реализации основной образовательной програм-

мы) 

Содер-

жание 

оценки 

Определение уровня достижения обу-

чающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Определение качества реализации программ со-

держательного раздела основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Определение уровня соответствия профессио-

нальной компетентности педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Оценка достижений обучающихся 

Система оценки обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования, по-

зволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику. 

 

 

Оценка планируемых результатов освоения ООП ООО 
 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные плани-

руемые результаты  

Метапредметные пла-

нируемые результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое об- Индивидуальный про- Разнообразные методы и 
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следование на осно-

ве метода эксперт-

ных оценок 

ект 

Комплексная работа  

 

формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стан-

дартизированные письмен-

ные работы, проекты, прак-

тические работы, тесты) 

Состав инструмен-

тария 

Диагностические 

карты, рекоменда-

ции по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к прове-

дению диагностиче-

ского обследования 

Тексты комплексных 

работ, спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых плани-

руемых результатов, 

рекомендации по оце-

ниванию отдельных 

заданий и работы в це-

лом, инструкции по 

проведению 

Текст задания для ин-

дивидуального проекта, 

лист планирования и 

продвижения по зада-

нию, лист самооценки, 

рекомендации по орга-

низации работы, ин-

формационные ресур-

сы, карта наблюдений 

Оценочные материалы раз-

личных видов, включаю-

щие тексты для обучаю-

щихся и рекомендации по 

проведению и оценке рабо-

ты для учителя 

Формы представ-

ления результатов 

Портфолио Персонифицированная 

оценка уровня дости-

жения метапредметных 

планируемых результа-

тов, отражающая дина-

мику их достижения 

обучающимися 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов, отражающая 

динамику их достижения 

обучающимися 

Границы примене-

ния системы оцен-

ки 

К результатам инди-

видуальных дости-

жений обучающих-

ся, не выносимым на 

промежуточную ат-

тестацию, относятся 

личностные плани-

руемые результаты 

При оценке метапредметных и предметных плани-

руемых результатов используется уровневый подход, 

планируемые результаты разделены на два блока: 

обучающийся научится – достижение планируемых 

результатов оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости с ис-

пользованием персонифицированных процедур;  

обучающийся получит возможность научиться – для 

оценки планируемых результатов используются не-

персонифицированные процедуры. 

Система оценки ориентирует «образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых ре-

зультатов освоения содержания учебных предметов основного общего образования 

и формирование универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к 

оценке . 

 

 

 

 

Оценка личностных ре-

зультатов 

Оценка метапредмет-

ныхрезультатов 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий 
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Особенности оценки личностных результатов 

Критериями сформированности личностных планируемых результатов явля-

ются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ рос-

сийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоува-

жения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и то-

го, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участ-

ников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную дея-

тельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность.  

В личностных планируемых результатах отсутствует уровневый подход, так 

как данная группа планируемых результатов не выносится на промежуточную атте-

стацию обучающихся. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования». Структура представления личностных 

планируемых результатов позволяет выделить личностные планируемые результа-

ты, которые подлежат развитию/формированию в образовательной деятельности и 

диагностике по каждому году обучения.  

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 
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процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты интере-

сов обучающегося и конфиденциальности;  

проведение в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Результаты мониторинга качества образования фиксируются в портфолио  

обучающегося: 

уровень освоения образовательной программы;  

особенности развития познавательных интересов; 

некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал 

для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  
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Содержание и организация оценки достижения личностных результатов в рамках компетенции школы отражены в таблице 
 

Содержание 

оценки 

(Объекты 

оценки и со-

став учебных 

действий) 

Критерии 

оценки 

Процедура  оценки Инструментарий 

оценки 

Формы предос-

тавления резуль-

татов 

Условия и гра-

ницы примене-

ния 
Субъект оцен-

ки,класс 

Периодич-

ность оцен-

ки 

Методы и 

формы оцени-

вания 

Смыслообразо-

вание – готов-

ность к перехо-

ду к самообра-

зованию на ос-

нове учебно-

познавательной 

мотивации, в 

том числе го-

товность к вы-

бору направле-

ния профильно-

го образования 

ценностно-

смысловые 

установки 

учебной дея-

тельности 

Классный рук - ль,5 

класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения «Я в 

школе», «О серь-

ѐзности, сложно-

сти и радости обу-

чения» 

таблица индивиду-

аль 

ных результатов; 

 

 

 

 

сводная карта 

сформированности 

УУД по классу, 

параллели 

Внутренний мо-

ниторинг 

в соответствии с 

ФЗ от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О 

персональных 

данных» в целях 

оптимизации 

личностного 

развития обу-

чающегося; 

- оценки эффек-

тивности дея-

тельности педа-

гогов и школы в 

целом; 

- внешний мони-

торинг 

Классный рук - ль, 

6  класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения 

«Доброе слово и 

результат», 

«Школьные знания 

и окружающий 

мир» 

Классный рук - ль, 

7 класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения «Мои 

учебные достиже-

ния», «Оценка 

моего обучения» 

готовность и 

способность 

делать осоз-

нанный выбор 

своей образо-

вательной 

траектории 

Педагог-психолог, 

обуч - ся, 

8 класс 

февраль Индивидуаль-

ное 

комплексное 

обследова 

ние в письмен-

ной 

форме 

Групповое тести-

рование, 

Методика: 

«Дифференциаль-

но-

диагностический 

опросник» 

(Е.А.Климов), 

«Личностный оп-

росник» 

(Г.Айзенк) 

текст с обобщѐн-

ной информацией 

(обучающийся, 

класс, параллель) 

 Педагог-психолог, 

обучающийся, 

9 класс 

март Индивидуаль-

ное 

комплексное 

Групповое тести-

рование, 

Методика: 
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обследова 

ниев письмен-

ной 

форме 

«Дифференциаль-

но-

диагностический 

опросник» 

(Е.А.Климов), 

«Личностный оп-

росник» 

(Г.Айзенк 

Самоопределе-

ние и морально-

этическая ори-

ентация – сфор-

мированность 

социальных 

компетенций, 

включая мо-

ральные нормы, 

опыт социаль-

ных и межлич-

ностных отно-

шений 

понимание 

необходимо-

сти участия в 

общественной 

жизни ОО и 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной дея-

тельности 

Классный рук - ль, 

5 класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения «Что 

я делаю для дру-

гих», «Ответст-

венные поруче-

ния» 

- таблица индиви-

дуаль 

ных результатов; 

 

сводная карта 

сформирован 

ности 

УУД по классу, 

параллели 

 

Классный рук - ль, 

6 класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения 

«Жизнь в моѐм 

классе», «Класс – 

это большая се-

мья?» 

 

Классный рук - ль, 

7 класс 

Сентябрь, 

апрель 

Индивидуаль-

ные 

письменные 

упражнения 

Упражнения 

«Польза, общество 

и я», «Деятель-

ность, полезная 

для общества» 

 

Классный рук - ли, 

обучающиеся, 8-9 

классы 

В течение 

года 

Мониторинг 

участия классов 

в социальных 

акциях, мони-

торинг количе-

ства и качества 

разработанных 

социальных 

проектов 

Анализ участия 

классов в социаль-

но значимых ме-

роприятиях и оп-

рос адресатов раз-

работанных проек-

тов 

график активности 

классных коллек-

тивов, коллектива 

в целом; 

- учѐт удовлетво-

рѐнности качест-

вом услуг, роста 

уровня знаний и 

навыков, приобре-

таемых в результа-

те обучения, 

улучшения соци-

ального самочув-

ствия и т.п. 

Внутренний мо-

ниторинг 



112 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являют-

ся: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценкидостижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или несколькихучебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осущест-

влять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в со-

ответствии с особенностями образовательной организации.  
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствова-

ния текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в ходе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта оце-

ниваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентацией обучающегося и отзыва руководителя
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Критерии, показатели и диагностический инструментарий оценивания УУД обучающихся 
 

№ 

п/

п 

Универ-

сальное 

учебное 

действие 

Критерии 

сформиро-

ванности 

УУД 

Показатели сформированности УУД 

обучающихся 

1–4 классов 

обучающихся 

5–7 классов 

обучающихся 

8–9 классов 

обучающихся 

10–11 классов 

1 Личност-

ные 

Л1Самоопр

еделение 

(личност-

ное, про-

фессио-

нальное, 

жизненное) 

Л(1-

4)1.1Сформированнос

ть основ российской 

гражданской идентич-

ности;  

Л (1-4) 

1.2Осознанность своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности;  

Л(1-

4)1.3Сформированнос

ть ценностей многона-

ционального россий-

ского общества;  

Л(1-

4)1.4Сформированнос

ть гуманистических и 

демократических цен-

ностных ориентаций. 

Л(5-

7)1.1Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патрио-

тизма, уважения к Отече-

ству, прошлому и на-

стоящему многонацио-

нального народа России; 

Л(5-7)1.2Осознанность 

своей этнической принад-

лежности, знание исто-

рии, языка, культуры сво-

его народа, своего края; 

Л(5-

7)1.3Сформированность 

гуманистических, демо-

кратических ценностных 

ориентаций. 

Л(8-9)1.1Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему много-

национального народа Рос-

сии;  

Л(8-9) 

1.2Осознанность своей этни-

ческой принадлежности, 

знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего 

края, основ культурного на-

следия народов России и че-

ловечества; 

Л(8-9)1.3Сформированность 

гуманистических, демокра-

тических и традиционных 

ценностей многонациональ-

ного российского общества;  

Л(8-9)1.4Сформированность 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

Л(10-11)1.1 Сформированность 

российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к сво-

ему народу, уважение к госу-

дарственным символам России: 

гербу, флагу, гимну,  

Л(10-11)1.2 Сформированность 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационально-

го народа России, уверенности 

в его великом будущем;  

Л(10-11)1.3 Сформированность 

гражданской позиции Обу-

чающийся а как сознательного, 

активного и ответственного 

члена российского общества;  

Л(10-11)1.4 Осознанное приня-

тие и демонстрация традици-

онных национальных и обще-

человеческих гуманистических 

и демократических ценностей,  

Л(10-11)1.5Готовность к слу-

жению Отечеству, его защите. 

 

Л(1-

4)1.5Сформированнос
Л(5-

7)1.4Сформированность 

Л(8-9)1.5Сформированность 

целостного мировоззрения, 

Л(10-11)1.6 Сформированность 

мировоззрения, соответствую-
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ть целостного, соци-

ально ориентирован-

ного взгляда на мир в 

его органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

целостного мировоззре-

ния, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общест-

венной практики. 

соответствующего совре-

менному уровню развития 

науки и общественной прак-

тики, учитывающего соци-

альное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие 

современного мира. 

щего современному уровню 

развития науки и обществен-

ной практики, основанного на 

диалоге культур и различных 

форм общественного сознания. 

Л(1-4)1.6Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамич-

но изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Л(5-7)1.5Освоение соци-

альных норм, правил по-

ведения, ролей и форм 

социальной жизни в груп-

пах и сообществах свер-

стников; 

– Участие в общественной 

жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учѐ-

том региональных, этно-

культурных, социальных 

и экономических особен-

ностей. 

Л(8-9)1.6Освоение социаль-

ных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

– Участие в школьном само-

управлении и общественной 

жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономи-

ческих особенностей. 

Л(10-11)1.7Участие в школь-

ном самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономиче-

ских особенностей. 

Л(1-4) 

1.7Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных си-

туациях.  

Л(5-7) 

1.6Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа жиз-

ни; усвоение правил ин-

дивидуального безопасно-

го поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Л(8-9)1.7Сформированность 

ценности здорового и безо-

пасного образа жизни; ус-

воение правил индивидуаль-

ного и коллективного безо-

пасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Л(10-11) 

1.8Принятие и реализация цен-

ностей здорового и безопасно-

го образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенст-

вовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных при-

вычек, курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; береж-

ное, ответственное и компе-

тентное отношение к физиче-

скому и психологическому 

здоровью как собственному, 

так и других людей, умение 
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оказывать первую помощь. 

Л(1-

4)1.8Сформированнос

ть уважительного от-

ношения к собствен-

ной семье, ее членам,  

традициям.  

Л(5-7) 

1.7Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества. 

Л(8-9) 

1.8Осознание значения се-

мьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности 

семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Л(10-11) 

1.9 Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни – любви, 

равноправия, заботы, ответст-

венности – и их реализации в 

отношении членов своей се-

мьи. 

Л2 Смыс-

лообразо-

вание 

Л(1-4) 

2.1 Принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося; 

Л(1-4) 

2.2Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла уче-

ния. 

Л(5-

7)2.1Сформированность 

ответственного отноше-

ния к учению, готовности 

и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и 

самообразованию на ос-

нове мотивации к обуче-

нию и познанию, развития 

опыта участия в социаль-

но значимом труде. 

Л(8-9)2.1Сформированность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и спо-

собности обучающихся к са-

моразвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивиду-

альной траектории образова-

ния на базе ориентировки в 

мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов, а также 

на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом 

труде. 

Л(10-11) 

2.1Готовность и способность к 

образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяже-

нии всей жизни;  

Л(10-11)2.2Сознательное от-

ношение к непрерывному об-

разованию как условию ус-

пешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л(10-11)2.3Осознанный выбор 

будущей профессии на основе 

понимания еѐ ценностного со-

держания и возможностей реа-

лизации собственных жизнен-

ных планов;  

Л(10-11)2.4Отношение к про-

фессиональной деятельности 

как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, 

государственных, общенацио-

нальных проблем. 

Л(1-4) 

2.3 Опыт экологически 

ориентированной 

Л(5-

7)2.2Сформированность 

основ современной эколо-

Л(8-9)2.2Сформированность 

основ современной экологи-

ческой культуры, развитие 

Л(10-11) 

2.5 Сформированность основ 

современной экологической 
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практической деятель-

ности в жизненных 

ситуациях. 

гической культуры соот-

ветствующей; опыт эко-

логически ориентирован-

ной практической дея-

тельности в жизненных 

ситуациях. 

опыта экологически ориен-

тированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях. 

культуры, осознание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние при-

родной среды; опыт природо-

охранной деятельности. 

Л3.Нравств

енно-

этическая 

ориентация 

Л(1-4) 

3.1Сформированность 

уважительного отно-

шения к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов; 

– Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей. 

Л(5-

7)3.1Сформированность 

уважительного и добро-

желательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, 

вере, к истории, культуре, 

традициям России и наро-

дов мира; 

– Готовность вести диалог 

с другими людьми и дос-

тигать в нѐм взаимопони-

мания. 

Л(8-9)3.1Сформированность 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, 

культуре, религии, традици-

ям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира;  

– Готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

Л(10-11) 

3.1 Сформированность толе-

рантного сознания и поведения 

личности в поликультурном 

мире;  

– Готовность и способность 

вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нѐм взаимопо-

нимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их дости-

жения. 

Л(1-4) 

3.2Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в информацион-

ной деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных нор-

мах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

– Ценность творческо-

го труда. Наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на ре-

Л(5-7) 

3.2Развитие морального 

сознания и компетентно-

сти в решении моральных 

проблем на основе лично-

стного выбора, формиро-

вание нравственных 

чувств и поведения, осоз-

нанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам. 

Л(8-9) 

3.2Развитие морального соз-

нания и компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного вы-

бора, формирование нравст-

венных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного 

и ответственного отношения 

к собственным поступкам. 

Л(10-11) 

3.2 Сформированность нравст-

венного сознания, чувств и по-

ведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравствен-

ных ценностей; 

Л(10-11) 

3.3 Сформированность основ 

саморазвития и самовоспита-

ния в соответствии с общече-

ловеческими нравственными 

ценностями и идеалами рос-

сийского гражданского обще-

ства; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой 
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зультат, бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, 

коммуникативноной). 

Л(1-

4)3.3Сформированнос

ть эстетических по-

требностей, ценностей 

и чувств. 

Л(5-7)3.3Развитие эстети-

ческого сознания через 

освоение художественно-

го наследия своего края, 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Л(8-9) 

3.3Развитие эстетического 

сознания через освоение ху-

дожественного наследия на-

родов России и мира, твор-

ческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Л(10-11) 

3.4 Сформированность эстети-

ческого отношения к миру, 

включая эстетику быта, науч-

ного и технического творчест-

ва, спорта, общественных от-

ношений. 

Л(1-4) 

3.4Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных соци-

альных ситуациях; 

Л(1-4) 

3.5Умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выходы из 

спорных ситуаций. 

Л(5-

7)3.4Сформированность 

навыков сотрудничества и 

бесконфликтного взаимо-

действия со сверстника-

ми, детьми старшего и 

младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образо-

вательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, твор-

ческой и других видов 

деятельности. 

Л(8-9)3.4Сформированность 

коммуникативной компе-

тентности при взаимодейст-

вии со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творче-

ской и других видов дея-

тельности. 

Л(10-11) 

3.5 Сформированность комму-

никативной компетентности 

при взаимодействии со сверст-

никами, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творче-

ской и других видов деятель-

ности. 

2 Познава-

тельные 

П1.Смысло

вого чте-

ния и рабо-

ты с ин-

формацией 

П(1-

4)1.1Сформированнос

ть умения строить со-

общения в устной и 

письменной форме;  

– Сформированность 

умения осуществлять 

поиск и выделять не-

обходимую информа-

цию для выполнения 

учебных заданий под 

П(5-

7)1.1Сформированность 

умения ознакомительного 

и изучающего чтения; 

– Сформированность 

умения самостоятельно 

осуществлять поиск и вы-

деление информации, в 

том числе с использова-

нием ресурсов библиотек 

и интернета, для выпол-

П(8-9)1.1Сформированность 

умения усваивающего и по-

искового чтения; 

– Сформированность умения 

осуществлять поиск инфор-

мации с использование раз-

личных источников для ре-

шения учебных и жизненных 

задач;  

П(8-9)1.2Сформированность 

умения самостоятельно соз-

П(10-11) 

1.1 Сформированность умения 

рефлексивного чтения; 

– Сформированность умения 

критически оценивать и интер-

претировать информацию, по-

лученную из различных источ-

ников;  

П(10-11) 

1.2 Сформированность умения 

выявлять имплицитную ин-
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руководством учителя; 

П(1-

4)1.2Сформированнос

ть основ смыслового 

восприятия художест-

венных и познаватель-

ных сообщений, выде-

ления существенной 

информации из сооб-

щений разных видов. 

нений учебных заданий;  

П(5-

7)1.2Сформированность 

умения структурировать 

тексты. 

давать структурированные 

тексты.  

формацию текста на основе 

сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией 

текста, анализа подтекста. 

П2.Освоен

ность ме-

тодов по-

знания, ин-

струмента-

рия и по-

нятийного 

аппарата, 

логических 

действий и 

операций 

П(1-4) 

2.1 Сформированность 

умения использовать 

знаково-

символические сред-

ства для решения за-

дач; 

П(1-

4)2.2Сформированнос

ть умения владеть ря-

дом общих приемов 

решения задач; 

П(1-

4)2.3Сформированнос

ть умения анализиро-

вать объекты с задан-

ными признаками с 

выделением сущест-

венных и несущест-

венных признаков; 

П(1-4) 

2.4Сформированность 

умения осуществлять 

синтез и осуществлять 

подведение под поня-

П(5-7) 

2.1 Сформированность 

умения создавать и ис-

пользовать модели и схе-

мы для решения задач; 

П(5-

7)2.2Сформированность 

умения осуществлять вы-

бор способов решения за-

дач; 

П(5-7) 

2.3Сформированность 

умения выделять сущест-

венные и несущественные 

признаки для построения 

анализа; 

П(5-7) 

2.4Сформированность 

умения строить класси-

фикацию на основе дихо-

томического деления; 

П(5-7) 

2.5Сформированность 

умения осуществлять 

сравнение, сериацию и 

П(8-9) 

2.1 Сформированность уме-

ния преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

П(8-9)2.2Сформированность 

умения осуществлять выбор 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

П(8-9) 

2.3Сформированность уме-

ния осуществлять анализ на 

основе самостоятельного 

выделения существенных и 

несущественных признаков 

П(8-9) 

2.4Сформированность уме-

ния самостоятельно давать 

определение понятиям; 

П(8-9) 

2.5Сформированность уме-

ния самостоятельно осуще-

ствлять сравнение, сериацию 

и классификацию, выбирая 

основания и критерии, уста-

П(10-11) 

2.1 Сформированность умения 

использовать различные моде-

ли для получения нового зна-

ния; 

П(10-11) 

2.2 Сформированность рефлек-

сии результатов выбора наибо-

лее эффективных способов и 

условий действий;  

П(10-11) 

2.3 Сформированность умения 

делать умозаключения и выво-

ды на основе системного ана-

лиза; 

П(10-11) 

2.4 Сформированность умения 

самостоятельно давать опреде-

ление понятиям на основе син-

теза и классификации; 

П(10-11) 

2.5 Сформированность умения 

самостоятельного выбора ос-

нований и критериев для срав-

нения, сериации, классифика-
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тие; 

П(1-4) 

2.5Сформированность 

умения проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по за-

данным критериям, 

устанавливать анало-

гии под руководствам 

учителя; 

П(1-4) 

2.6Сформированность 

умения выявлять про-

блему под руково-

дством учителя при 

решении учебных за-

дач;  

П(1-4) 

2.7Сформированность 

умения  обобщать, 

строить рассуждения 

под руководством 

учителя. 

классификацию, выбирая 

критерии; устанавливать 

причинно-следственные 

связи под руководством 

учителя 

П(5-7) 

2.6Сформированность 

умения формулировать 

проблему под руково-

дством учителя при реше-

нии учебных задач; 

П(5-7) 

2.7Сформированность 

умения осуществлять ло-

гическую операцию уста-

новления родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия; строить логиче-

ское рассуждение. 

новливать причинно-

следственные связи; 

П(8-9) 

2.6Сформированность уме-

ния самостоятельно объяс-

нять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования пробле-

мы; 

П(8-9) 

2.7Сформированность уме-

ния обобщать понятия; фор-

мулировать и обосновывать 

гипотезы под руководством 

учителя. 

ции объектов; 

П(10-11) 

2.6 Сформированность умения 

самостоятельно разрешать 

проблему при решении учеб-

ных и жизненных задач; 

П(10-11) 

2.7 Сформированность умения 

самостоятельно формулиро-

вать гипотезу о связях и зако-

номерностях событий, процес-

сов, явлений на основе обоб-

щения понятий. 

П3.Умений 

проектной, 

в том числе 

учебно-

исследова-

тельской, 

деятельно-

сти  

П(1-4) 

3.1 Сформированность 

умения планировать 

учебный проект по за-

данию и под руково-

дством учителя;  

П(1-

4)3.2Сформированнос

ть умения выполнять 

учебный проект по за-

данию и под руково-

дством учителя в со-

П(5-7) 

3.1 Сформированность 

умения планировать 

учебный проект под руко-

водством учителя, ис-

пользуя оборудование, 

модели, методы и приемы 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

П(5-7) 

3.2Сформированность 

умения выполнять учеб-

П(8-9) 

3.1 Сформированность уме-

ния самостоятельно плани-

ровать учебный проект 

(учебное исследование), ис-

пользуя оборудование, моде-

ли, методы и приемы адек-

ватные исследуемой пробле-

ме; 

П(8-9) 

3.2Сформированность уме-

ния самостоятельно выпол-

П(10-11) 

3.1 Сформированность само-

стоятельно задумывать, плани-

ровать учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

П(10-11) 

3.2 Сформированность само-

стоятельно выполнять учебное 

исследование, учебный и соци-

альный проект в соответствии 

с требованиями; 

П(10-11) 
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ответствии с требова-

ниями;  

П(1-4) 

3.3 Сформированность 

умения оформлять 

проект по заданию и 

под руководством 

учителя в соответст-

вии с требованиями; 

П(1-

4)3.4Сформированнос

ть умения представ-

лять продукт учебного 

проекта в форме уст-

ной презентации; 

П(1-4) 

3.5Сформированность 

умения формулиро-

вать собственное мне-

ние по поводу выпол-

ненного учебного про-

екта; 

П(1-4) 

3.6 Сформированность 

умения под руково-

дством учителя прово-

дить по образцу кон-

троль и оценку хода и 

результатов выполне-

ния учебного проекта. 

ный проект под руково-

дством учителя, исполь-

зуя оборудование, моде-

ли, методы и приемы аде-

кватные исследуемой 

проблеме в соответствии с 

требованиями;  

П(5-7) 

3.3 Сформированность 

умения оформлять учеб-

ный проект под руково-

дством учителя в соответ-

ствии с требованиями; 

П(5-7) 

3.4 Сформированность 

умения представлять про-

дукт учебного проекта в 

форме устной презента-

ции с использованием 

объектов наглядности; 

П(5-7) 

3.5Сформированность 

умения при представле-

нии продукта учебного 

проекта аргументировать 

свою позицию, используя 

языковые средства адек-

ватные исследуемой про-

блеме; 

П(5-7) 

3.6Сформированность 

умения самостоятельно по 

образцу проводить кон-

троль и оценку хода и ре-

зультатов выполнения 

нять учебный проект (учеб-

ное исследование), исполь-

зуя оборудование, модели, 

методы и приемы адекват-

ные исследуемой проблеме в 

соответствии с требования-

ми; 

П(8-9)3.3Сформированность 

умения самостоятельно 

оформлять учебный проект 

(исследование) в соответст-

вии с требованиями; 

П(8-9)3.4Сформированность 

умения представлять про-

дукт (результат) учебного 

проекта (исследования) в 

форме устной презентации с 

использованием объектов 

наглядности и аргументиро-

ванных ответов на вопросы; 

П(8-9)3.5Сформированность 

умения при представлении 

продукта (результата) учеб-

ного проекта (учебного ис-

следования) спорить и от-

стаивать свою позицию; 

П(8-9)3.6Сформированность 

умения проводить самокон-

троль и самооценку хода и 

результатов выполнения 

учебного проекта (учебного 

исследования). 

3.3 Сформированность умения 

самостоятельно оформлять 

различные виды проектных ра-

бот (учебное исследование, 

учебный и социальный проект) 

в соответствии с требования-

ми; 

П(10-11) 

3.4 Сформированность умения 

представлять продукт (резуль-

тат) различных видов проект-

ных работ (учебное исследова-

ние, учебный и социальный 

проект) в адекватной его целям 

и задачам форме; 

П(10-11) 

3.5 Сформированность умения 

при представлении продуктов 

(результатов) различных видов 

проектных работ целенаправ-

ленно и осознанно применять 

свои коммуникативные спо-

собности, демонстрировать 

разнообразие языковых 

средств; 

П(10-11) 

3.6 Сформированность умения 

целенаправленно и осознанно 

регулировать рефлексивную и 

оценочную деятельность при 

выполнении различных видов 

проектных работ; 

П(10-11) 

3.7 Сформированность умения 

осознавать свою ответственно-
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учебного проекта. сти за достоверность получен-

ных знаний, за качество вы-

полненного проекта или иссле-

дования. 

3 Регулятив-

ные 

Р1. Целе-

полагание  

Р(1-4) 

1.1 Сформированность 

умения принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Р(1-

4)1.2Сформированнос

ть умения в сотруд-

ничестве с учителем 

учитывать выделен-

ные ориентиры дейст-

вия в новом учебном 

материале; 

Р(1-

4)1.3Сформированнос

ть умения в сотруд-

ничестве с учителем 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Р(5-7) 

1.1 Сформированность 

умения в сотрудничестве 

с учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

Р(5-

7)1.2Сформированность 

умения самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале; 

Р(5-

7)1.3Сформированность 

умения самостоятельно 

преобразовывать практи-

ческую задачу в познава-

тельную. 

Р(8-9) 

1.1Сформированность уме-

ния самостоятельно ставить 

новые цели и задачи дея-

тельности; 

Р(8-9) 

1.2Сформированность уме-

ния самостоятельно анали-

зировать условия достиже-

ния цели и задач на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия; 

Р(8-9) 

1.3Сформированность уме-

ния самостоятельно форму-

лировать познавательную 

цель и задачи. 

Р(10-11) 

1.1 Сформированность умения 

самостоятельно определять це-

ли деятельности, осознавая 

приоритетные и второсте-

пенные задачи;  

Р(10-11) 

1.2 Сформированность умения 

самостоятельно выделять аль-

тернативные способы дости-

жения цели деятельности и 

выбирать наиболее эффек-

тивный; 

Р(10-11) 

1.3 Сформированность умения 

соотносить поставленную 

цель деятельности со всевоз-

можными ресурсами еѐ дос-

тижения. 

Р2.Планир

ование  

Р(1-4) 

2.1 Сформированность 

умения в сотрудниче-

стве с учителем пла-

нировать свои дейст-

вия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Р(1-

4)2.2Сформированнос

ть умения учитывать 

установленные учи-

Р(5-7) 

2.1Сформированность 

умения в сотрудничестве 

с учителем планировать 

пути достижения познава-

тельных задач; 

Р(5-

7)2.2Сформированность 

умения самостоятельно 

составлять планы. 

Р(8-9) 

2.1Сформированность уме-

ния самостоятельно плани-

ровать пути достижения по-

знавательных целей и задач; 

Р(8-9)2.2Сформированность 

умения самостоятельно со-

ставлять планы, в том числе 

альтернативные. 

Р(10-11) 

2.1 Сформированность умения 

самостоятельно выбирать ус-

пешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

Р(8-9)2.2Сформированность 

умения строить жизненные 

планы во временной пер-

спективе. 
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телем правила в пла-

нировании способа 

решения задачи. 

Р3.Прогноз

ирование  

Р(1-4) 

3. Сформированность 

умения в сотрудниче-

стве с учителем осу-

ществлять прогнози-

рование как предвиде-

ния будущих событий. 

Р(5-7) 

3. Владение основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих со-

бытий. 

Р(8-9) 

3.Владение основами про-

гнозирования как предвиде-

ния будущих событий и раз-

вития процесса. 

Р(10-11) 

3. Сформированность умения 

самостоятельно прогнозиро-

вать будущие события и разви-

тие процесса. 

Р4.Контрол

ь  

Р(1-

4)4.Сформированность 

умения в сотрудниче-

стве с учителем осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату дейст-

вия. 

Р(5-

7)4.Сформированность 

умения в сотрудничестве 

с учителем осуществлять 

превентивный контроль 

по результату и по спосо-

бу действия. 

Р(8-9) 

4.Сформированность умения 

самостоятельно осуществ-

лять превентивный контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Р(10-11) 

4. Сформированность умения 

самостоятельно осуществлять 

превентивный контроль по ре-

зультатам деятельности. 

Р5.Оценка  Р(1-

4)5.Сформированность 

умения в сотрудниче-

стве с учителем оце-

нивать правильность 

выполнения действия 

на уровне соответст-

вия результата задан-

ным требованиям. 

Р(5-

7)5.Сформированность 

умения самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне соответствия ре-

зультата заданным требо-

ваниям. 

Р(8-9)5.Сформированность 

умения в сотрудничестве с 

учителем 

оценивать и принимать ре-

шения, определяющие даль-

нейшую деятельность. 

Р(10-11) 

5. Сформированность умения 

самостоятельно оценивать и 

принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей. 

Р6.Коррекц

ия  

Р(1-

4)6.Сформированность 

умения в сотрудниче-

стве с учителем вно-

сить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

Р(5-

7)6.Сформированность 

умения самостоятельно 

вносить  необходимые 

коррективы в исполнение 

действия, как по ходу его 

реализации, так и в 

конце. 

Р(8-9) 

6.Сформированность умения 

самостоятельно корректиро-

вать свою деятельность в со-

ответствии с изменяющей-

ся ситуацией. 

Р(10-11) 

6. Сформированность умения 

самостоятельно корректиро-

вать стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравст-

венных ценностей. 
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и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Р7.Волевая  

саморегу-

ляция 

Р(1-4) 

7.Сформированность 

умения под руково-

дством учителя начи-

нать и выполнять дей-

ствия и заканчивать 

его в требуемый вре-

менной момент, уме-

ние тормозить реак-

ции, не имеющие от-

ношение к цели. 

Р(5-7) 

7.Сформированность 

умения самостоятельно 

начинать и выполнять 

действия и заканчивать 

его в требуемый времен-

ной момент, умение тор-

мозить реакции, не 

имеющие отношение к 

цели. 

Р(8-9) 

7.Владение основами воле-

вой саморегуляции 

Р(10-11) 

7.Владение средствами воле-

вой саморегуляции 

4 Коммуни-

кативные 

К1.Планир

ование со-

вместной 

деятельно-

сти  

К(1-4) 

1.1Сформированность 

умений учитывать 

разные мнения и 

стремления к коорди-

нации различных по-

зиций в сотрудничест-

ве под руководством 

учителя; 

К(1-4) 

1.2Сформированность 

умений определять 

цели и способы собст-

венной деятельности 

под руководством 

учителя. 

К(5-7) 

1.1Сформированность 

умения учитывать разные 

мнения и самостоятельно 

выстраивать свою дея-

тельность в сотрудниче-

стве в соответствии с це-

лями, поставленными 

учителем;  

К(5-7) 

1.2Сформированность 

умения планировать об-

щие способы работы в со-

вместной деятельности 

под руководством учите-

ля. 

 

К(8-9) 

1.1Сформированность уме-

ния совместно с группой вы-

рабатывать цели и функции 

участников совместной дея-

тельности под руководством 

учителя;  

К(8-9) 

1.2Сформированность уме-

ния планировать общие спо-

собы работы в совместной 

деятельности со сверстника-

ми (без участия учителя). 

К(10-11) 

1.1 Сформированность умения 

четко формулировать цели 

группы и позволять еѐ участ-

никам реализовывать собст-

венную стратегию для дости-

жения этих целей; 

К(10-11) 

1.2 Сформированность умения 

координировать процесс кол-

лективного планированиями, 

распределения функций участ-

ников совместной деятельно-

сти. 

К2.Постано

вка вопро-

сов 

К(1-4) 

2.Сформированность 

умения формулиро-

вать вопросы партнеру 

по общению. 

К(5-7) 

2.Сформированность 

умений самостоятельно 

формулировать и задавать 

вопросы партнеру, необ-

К(8-9)2.Сформированность 

умений задавать вопросы 

необходимые для организа-

ции совместной деятельно-

сти и сотрудничества с парт-

К(10-11) 

2. Сформированность умений 

самостоятельно осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как систему вопросов, обеспе-
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ходимые для организации 

собственной деятельно-

сти. 

нером. чивающих эффективную соб-

ственную деятельность и со-

трудничество с партнером. 

К3.Разреше

ние  

конфлик-

тов  

К(1-

4)3.Сформированность 

способности учиты-

вать существование у 

людей различных то-

чек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнѐра и 

социально-

приемлемые способы 

поведения в общении 

и деятельности. 

К(5-

7)3.Сформированность 

умений формулировать 

собственное мнение и по-

зицию с опорой на соци-

ально-приемлемые спосо-

бы поведения, координи-

ровать ее с позициями 

партнеров в сотрудниче-

стве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности (в том числе 

при открытом столкнове-

нии мнений). 

К(8-9) 

3.1Сформированность уме-

ний устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 

прежде, чем принимать ре-

шения и делать выборы; 

К(8-9) 

3.2Сформированность уме-

ний договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности с 

опорой на социально-

приемлемые способы пове-

дения, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов. 

К(10-11) 

3.1 Сформированность умения 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

К(10-11) 

3.2 Сформированность умений 

эффективно разрешать кон-

фликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его уча-

стников с опорой на социаль-

но-приемлемые способы пове-

дения, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения 

конфликтов. 

К4.Управл

ение  

поведением 

партнера  

К(1-4) 

4.Сформированность 

умений строить по-

нятные для партнѐра 

высказывания, в том 

числе с помощью на-

водящих вопросов 

К(5-7) 

4.Сформированность 

умения обмениваться не-

обходимой и полезной 

информацией для обще-

ния и деятельности и ока-

зывать необходимую по-

мощь партнеру в процессе 

сотрудничества 

 

К(8-9 

4.Сформированность умения 

управлять поведением парт-

нера, осуществляя контроль, 

давать эмоциональную оцен-

ку поведения партнера и 

осознавать способы коррек-

ции данного поведения 

К(10-11) 

4 Сформированность умений 

оказывать эмоциональную 

поддержку и содействие парт-

нерам, следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и дея-

тельности на основе уважи-

тельного отношения к партне-

рам в процессе достижения це-

ли совместной деятельности 

К5.Точност

ь выраже-

ния мысли 

(Умение 

выражать 

К(1-4) 

5.Сформированность 

умений формулиро-

вать собственное мне-

ние. 

К(5-7) 

5.Сформированность 

умений аргументировать 

свою позицию при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности. 

К(8-9) 

5.Сформированность умений 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию социально-

приемлемыми способами. 

К(10-11) 

5.1 Сформированность умений 

обобщать и аргументировать 

мнение группы,  

К(10-11) 

5.2 Сформированность умений 
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свои мыс-

ли) 

точно, последовательно и пол-

но передавать информацию, 

необходимую партнеру как 

ориентиры для построения 

действия. 

К6.Владени

е моноло-

гической и 

диалогиче-

ской фор-

мами речи 

К(1-4) 

6.Сформированность 

умений в соответствии 

с коммуникативными 

ситуациями использо-

вать речевые средства 

для монологического 

высказывания (в том 

числе сопровождая его 

аудивизуальной под-

держкой) и диалогиче-

ской формы коммуни-

кации, используя в том 

числе средства и инст-

рументы ИКТ и дис-

танционного общения. 

К(5-7) 

6.1Сформированность 

умений в соответствии с 

коммуникативными си-

туациями использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач;  

К(5-7) 

6.2Сформированность 

умения строить моноло-

гическое контекстное вы-

сказывание средствами 

устной и письменной ре-

чи. 

К(8-9) 

6.1Владение монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами родного язы-

ка, для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей в форме гром-

кой социализированной речи 

и в форме внутренней речи, 

К(8-9)6.2Сформированность 

умения строить монологиче-

ское контекстное высказы-

вание для осуществления 

эффективных групповых об-

суждений. 

К(10-11) 

6.1 Владение различными 

формами монологической и 

диалогической речи для реше-

ния социокультурных задач, 

профессионального самоопре-

деления,  

К(10-11) 

6.2 Сформированность умения 

координировать эффективные 

групповые обсуждения и обес-

печивать обмен знаниями меж-

ду членами группы для приня-

тия эффективных совместных 

решений. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки. Особенности оценки по отдельному 

предмету прописаны в «Положении о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 21». 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к  

 обучениюна данном уровне образования. Проводится администрацией  

 образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка  

 отсчѐ та) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки  

 6 класса являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой ди-

агностики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и ди-

агностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематиче-

ские планируемые результаты. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само-и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учѐ том особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
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освобождения обучающегося  от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня выс-

ших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. Структура портфолио 

прописана в «Положении о портфолио обучающихся МБОУ СОШ №21» 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценкиотносятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов 

и выявить эффект обучения. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оцен-

ка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования  

государственного образца –аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценкапо междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучаю-

щегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования;  

- портфолио Обучающийся а; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного Обу-

чающийся а на уровне основного общего образования. 

В характеристике Обучающийся а отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов;даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора обучаю-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения Обучающийся а и его родителей (за-

конных представителей). 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществля-

ется в ходе еѐ аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования с учѐтом: 
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- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслежи-

вание динамики образовательных достижений Обучающийся ов основной школы 

данной образовательной организации 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

Цели и задачи программы  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) кон-

кретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, до-

полняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет: 

-  цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечи-

вающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степе-

ни владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

-  ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и фор-

мы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные заня-

тия; 

-  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-  основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

-  условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере-

ходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обес-

печение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосо-

вершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно -деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 

для основной школы — «учить ученика учиться в общении». Содержание и спосо-

бы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении основного общего образования (Программа формирования УУД) на-

правлена на: 

реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего  потенциала основного общего 

образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных дейст-

вий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, на-

учном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской  и проект-

ной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учеб-

ного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 

проблемы. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию: 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно – смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных дейст-

вий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных дейст-

вий, формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно 

– исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно – 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно- практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 
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овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся а области использова-

ния ИКТ на уровне общего пользования , включая владение информационно- ком-

муникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умени-

ем безопасного использования средств ИКТ в сети Интернет. 

Виды универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Личностныеобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными структурными 

компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учеб-

ная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной ор-

ганизации. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

- саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают:  

- общеучебные универсальные действия, которые включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе ис-

точников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инст-

рументов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориента-

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-

формации; 

- знаково-символические действия, которые включают: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

- логические универсальные действия, которым относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 
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- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

- постановка и решение проблем, к которымотносятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социаль-

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ком-

муникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-

ция; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-

ного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется са-

мопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самооп-

ределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного обще-

ния формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-

ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно по-
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этому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внима-

ние.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и ком-

муникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающе-

гося. 
 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Универсальное учеб-

ноедействие 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  
Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование  
Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая само-

оценка») 

1.4. Контроль  

Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль уст-

ных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  
Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый взаимокон-

троль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная само-

оценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая система балльной 

оценки»)  

1.7. Рефлексия спосо-

бов и условий дейст-

вия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-

символические  

Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование (соз-

дание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, мен-

тальных карт и т.п.)  

2.3. Логические 
Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

2.4. Постановка и ре-

шение проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение про-

блем 

3. Коммуникатив- Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная (учебно-
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ные практическая) задача на сотрудничество. 

Постановка и решение учебной задачи. 

Проектные задачи / групповые проекты. 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1.Поиск информа-

ции 
Составление плана текста  

4.2. Понимание про-

читанного 

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4. Оценка информа-

ции 

Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-компетентности (применение информационно-коммуникационных 

технологий) 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, ги-

гиена работы с ком-

пьютером 

Включение и выключение  цифрового устройства, компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с рабочего 

стола и из меню «Пуск», использование технологии DragandDrop 

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе компьютера: 

создание, именование и использование имен файлов и папок (поиск в 

файловой системе, выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для 

хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 

информации в ком-

пьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в компьютер 

для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для 

воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на печать) зафикси-

рованной информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с ис-

пользованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, за-

мена и вставка букв и слов) с использованием экранного перевода отдель-

ных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование) 

5.3. Обработка и по-

иск информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при 

помощи цифровой фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона, наушников 

и микрофона, цифрового микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе микрообъ-

ектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчикови наглядное пред-

ставление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, обобще-

ние и анализ данных на диаграмме 

Моделирование в виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в том 

числе с использованием стандартной компьютерной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания медиасопро-

вождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с при-

менением основных правил оформления (выбор шрифта, начертания, раз-
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мера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков препина-

ния, использование абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с исполь-

зованием полуавтоматического орфографического контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по ги-

перссылке из заданных гипертекстовых документов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей органи-

зовать поиск дополнительной информации в контролируемом учебном 

информационном пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

5.4. Создание, пред-

ставление и передача 

сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной ин-

формации, добавлением новой информации из доступных электронных 

справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в информацион-

но-образовательной среде класса (школы). Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактиро-

вать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального сопровож-

дения выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми геометрическими объек-

тами: построение, изменение, измерение геометрических объектов, созда-

ние схемы из геометрических объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент времени) и мен-

тальных карт (в том числе в социальных сервисах) 

Получение и использование данных цифровой географической карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактиро-

вать графические изображения (вырезать из изображения нужную часть, 

уменьшать и увеличивать размер изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной ин-

формации, добавлением новой информации из доступных электронных 

справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в информацион-

но-образовательной среде класса (школы). Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактиро-

вать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе 

презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального сопровож-

дения выступления) 

5.5. Планирование 

деятельности, управ-

ление и организация 

Определение последовательности выполнения действий.Исполнение, ре-

дактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с задан-

ными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданны-

ми параметрами) для знакомых формальных исполнителей 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и вне-

урочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

Виды   деятельности Типовые задачи 

Урочная деятельность 

Постановка и решение учебной задачи 

Теория формирования умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль уст-

ных ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные уста-

новки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, крат-

ких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Проектные задачи / индивидуальные проекты 

Составление плана текста  

Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заго-

ловком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Урочная и внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка»)  

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные уста-

новки, коммуникацию, на сотрудничество, на решение проблем 

Моделирование  

Проектные задачи / индивидуальные проекты 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

Внеурочная деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 
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обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализован-

ный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как ил-

люстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на форми-

рование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направле-

ниям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и ре-

феративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводит-

ся в том числе по таким направлениям, 

как:исследовательское;инженерное;прикладное;информационное;социальное;игрово

е;творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и фор-

мы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые до-

полнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образователь-

ной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследователь-

ский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты  реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в корот-

кие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обу-

чающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении 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 важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации деятельности учебно-исследовательской деятельности 

на урочных занятиях могут быть следующими: 
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- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации деятельности учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность обучающихся, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает вы-

полнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприя-

тий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-

карты;постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции 

событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, 

игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программ-

ное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
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проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу-

чающегося в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основа-

ми информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может об-

ладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образователь-

ной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении плани-

руемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные Формы организации деятельности учебной деятельности по фор-

мированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- проекты.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, выделяются такие, как:  

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

полагающие 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. 
 



142 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

- Обращение с устройствами ИКТ. 

- Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и бес-

проводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение ин-

формации о характеристиках компьютера; осуществление информационного под-

ключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых опе-

раций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, за-

пуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информа-

ционной среде различных информационных объектов; оценивание числовых пара-

метров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

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

блюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безо-

пасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

- Фиксация и обработка изображений и звуков. 

- Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответст-

вии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе циф-

ровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуще-

ствление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

- Поиск и организация хранения информации. 

- Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение за-

просов для поиска информации с использованием логических операций и анализ ре-

зультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в се-

ти Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
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поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

- Создание письменных сообщений.  

- Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках по-

средством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессо-

ра);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его на-

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

лективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; ис-

пользование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собст-

венных информационных объектов. 

- Создание графических объектов. 

- Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразо-

ванными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произ-

вольных линий с использованием специализированных компьютерных инструмен-

тов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диа-

грамм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

- Создание музыкальных и звуковых объектов. 

- Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

- Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор-

мационных объектов. 

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодиро-

вание информации из одной знаковой системы в другую; использование при вос-

приятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формули-
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рование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирова-

ние фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутнико-

выми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; изби-

рательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации 

с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в задан-

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

использование программ-архиваторов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

- Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

- Моделирование, проектирование и управление. 

- Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информаци-

онных структур для описания объектов; построение математических моделей изу-

чаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным ис-

полнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие. 

- Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространст-

ве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использо-

вание возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы 

с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 
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права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

- Информационная безопасность. 

- Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью анти-

вирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; ис-

пользование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетен-

ции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты адаптированы и под обучающихся, кому требуется более 

полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и бес-

проводных 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 сле-

дующим, 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; 
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- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, 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; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-

новных 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 основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за-

дачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 
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- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовыхи мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается сле-

дующим, 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 сле-

дующим, список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 
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- 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 не-

совместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей мо-

гут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

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

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организа-

ции); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; науч-

но-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекоменда-

тельный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной ор-

ганизацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурс-

ного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

-педагоги проходят курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

- педагоги строят образовательная деятельность в рамках учебного предмета в соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом  (требуют-

ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обу-

чающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении ус-

ловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучаю-

щимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Определение уровня сформированности УУД 
 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная актив-

ность 

0 - 

1 - 

 

2 – 

3 – 

 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не от-

вечает совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются по-

ложительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвеча-

ет преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 – 

 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует ре-

акция на новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со 

стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал 

или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической за-

дачи, в теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отноше-

нии теоретических задач не может осуществлять целенаправлен-

ные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регули-

рует процесс выполнения, четко может дать отчет о своих дейст-

виях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в соот-

ветствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы, выдвигает содержательные ги-

потезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

 

2 – 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учи-

теля, некритично относится к исправленным ошибкам в своих ра-

ботах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учеб-

ные действия и контролировать их не может, после выполнения 

может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет са-

мостоятельно, контролирует выполнение учебных действий дру-

гими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выпол-

няются безошибочно, с помощью учителя может обнаружить не-

адекватность способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 – 

 

1 – 

2 – 

 

3 – 

4 – 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, боль-

шое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успевае-

мость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  
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5 - – правильное и безошибочное выполнение практически всех 

учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая готов-

ность 

0 – 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации (наруше-

ние/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределе-

ние, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия на-

рушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной 

нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 –            

 

2 – 

 

3 – 

4 – 

 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоян-

но отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, 

но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все тре-

бования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 – 

1 – 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной 

группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к 

другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия 

в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассника-

ми 

0 – 

 

1 – 

 

2 - 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, од-

ноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 

равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает 

с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверст-

никами; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обраща-

ются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто об-

щаются. 

3.2. Отношение к учи-

телю 

0 - 

 

1 – 

 

2 – 

 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадек-

ватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкает-

ся; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 
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3 - 

 

4 – 

 

5 - 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять 

все требования, в случае необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит 

после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 – 

 

4 – 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные ре-

акции, часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, 

страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыба-

ется, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий 

уровень 

кол-во и % 

от числа 

прошед 

ших обсле-

дование 

Среднийу-

ровенькол-

во и % от 

числапро-

шедших об-

следование 

Низкийу-

ровенькол-

во и % от 

числа 

прошед-

ших об-

следование 

Личностные  Усвоение нравственно-этических норм и 

школьных норм поведения (критерий 2) 

   

Эмоциональное благополучие (критерий 4)    

Регулятивные Целеполагание  (критерий 1, шкала 2)    

Самоконтроль (критерий 1, шкала 3)    

 

Познаватель-

ные 

Учебная активность (критерий 1, шкала 1)    

Усвоение знаний, успеваемость (критерий 

1, шкала 4) 

   

Коммуника-

тивные  

Взаимоотношения с одноклассниками 

(критерий 3, шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учителями (критерий 

3, шкала 2) 

   

Представленный метод мониторинга может быть скорректирован и дополнен 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и ха-

рактеристиками текущей ситуации. 
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2.2.  Рабочие программы учебных предметов на уровне основногообщего обра-

зования 

Каждыйуровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в са-

мовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, яв-

ляется логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего 

(полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональ-

ной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность наэтомуровне образования приобретает черты деятель-

ности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий за-

кладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, по-

являются способностирассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материа-

ле.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значи-

мых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с на-

глядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования явля-

ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспро-

извести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-

муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реали-

зации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит преду-

предить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов органи-

зации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо-

жественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это опре-

делило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 
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знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, со-

циального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект при-

мерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности образовательной деятельности на дан-

номуровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические зада-

чи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня-

тий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы; 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности  включают: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

Рабочие программы представлены в Приложении. 
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2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования, научных исследований в области развития и воспитания личности школь-

ников. Программа построена на базовых национальных ценностях российского об-

щества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, при-

рода, человечество, и направлена на реализацию миссии системы образования, из-

ложенной в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России. 

При разработке программы под основополагающими понятиями коллектив 

школы понимает: 

• воспитание – составляющая процесса образования, ориентированное на духовно-

нравственное развитие учащихся на основе системы духовно-нравственных ценно-

стей;  

•  духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на осно-

ве традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком смысле) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком смысле социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институ-

тами) и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение основ-

ных социальных ролей, норм и правил общественного поведения. 

Программа содержит разделы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, описание ценностных ориентиров; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию  экологической культуры учащихся, отражающие спе-

цифику образовательного учреждения, запросы участников образовательного про-

цесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из на-

правлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся; 
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополни-

тельного образования; 

6) основные Формы организации деятельности педагогической поддержки социали-

зации обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнѐров по на-

правлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор-

ганизацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления психоак-

тивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного трав-

матизма, организацию системы просветительской и методической работы с участ-

никами образовательных отношений; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  учащихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организа-

ции в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической куль-

туры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ№21, ценностные ориентиры воспитания 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в качестве цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в нашей школе на уровне основного общего образования 

мы определили личностный рост обучающихся нашей школы, проявляющийся в 

приобретении ими социально значимых  знаний,  развитие  социально значимых 

отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в области 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
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творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество. 

Приобретение  и пополнение социально значимых знаний выступает основой 

ориентирования ребят в основных нормах и традициях окружающего общества, по-

нимания на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается 

нужным, верным и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряе-

мые и неодобряемые формы поведения. На знаниях базируется формирование в ре-

бенке определенных социально значимых отношений и,прежде всего, позитивные 

отношения к таким базовым общественным ценностям как человек, отечество, зем-

ля, мир, знания, труд, культура. В школе подросткам должна быть предоставлена 

возможность приобретения опыта социально значимого действия, где они на прак-

тике используют собственные знания и отношения. В единстве приобретаемых со-

циально значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется личностный 

рост ребенка. 

Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся обеспечивается в рамках программы решением следующих ос-

новных задач: 

1.  формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и соци-

альных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей россий-

ского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Че-

лябинской области и города Озерска, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

2. приобщение обучающихся к культурным ценностям народов, проживающих на 

территории Челябинской области, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них россий-

ской гражданской идентичности; 

3. организация личностно значимой для обучающихся и общественно приемлемой 

деятельности, обеспечивающей социальную самоидентификацию обучающихся; 

4. формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

5. приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

стимулирование к участию в детско-юношеских организациях и движениях, школь-

ных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объеди-

нения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), 

в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведе-

нии акций и праздников (институциональных, муниципальных, региональных, госу-

дарственных, международных); 
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6. организация участия обучающихся в деятельности организаций, занимающихся 

экологическими проблемами, в экологическом просвещении сверстников, родите-

лей, населения; в благоустройстве школы, класса, города; формирование моделей 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; формирова-

ние знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

7. формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеж-

дѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и таба-

кокурения; 

8. развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

9. профессиональная ориентация обучающихся; в том числе через систему работы 

педагогов-психологов, социальных педагогов; сотрудничество с организациями 

профессионального образования, совместную деятельность обучающихся с родите-

лями (законными представителями); 

10. организация систематических занятий физической культурой и спортом, мо-

делей рационального здорового питания. 

Ценностные ориентиры воспитания 

В соответствии с поставленной нами целью и задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников на уровне основного общего образования мы 

выделяем следующие ценностные основы: 

 Принцип ориентации на идеал.  В рамках нашей программы в качестве идеалов 

определены базовые национальные ценности российского общества: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, культура, традиционные религии России, искусство, приро-

да, человечество и человек, в том числе традиции и культура коми народа. 

 Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в сво-

ей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогиче-

скому труду, к ученикам, коллегам – всѐ это имеет первостепенное значение для ду-

ховно-нравственного развития и воспитания учащихся. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для 

учащихся пример нравственного и гражданского личностного поведения. «Повсюду 

ценность школы равняется ценности еѐ учителя» А. Дистервег. 

 Принцип  регионализации, проявляющийся в опоре на трудовые и культурные 

традиции Челябинской области, в приобщении к искусству области и города, к на-

родной педагогике. Это позволяет расширять кругозор  обучающихся  и  поощряет-
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ся вдумчивое,  избирательное отношение  к тому,  что преподносит окружающая их 

социальная действительность.  

 Принцип социально-педагогического партнерства. Субъекты образовательной 

деятельности не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать пе-

дагогически целесообразные партнѐрские отношения с другими субъектами социа-

лизации: семьѐй, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта, СМИ. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогиче-

ского общения подростка со значимым другим. Принятие ребенка таким, как он 

есть. Понимание причин его замкнутости или агрессивности как защитной реакции 

на неблагополучие отношений должны быть профессиональными установка всех 

педагогов школы. 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-

держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и ми-

ровоззренческие установки. При  всем этом наша задача заключается в том, чтоб  

способствовать  в организации социально-педагогического партнѐрства, и она  

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы вос-

питания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духов-

но-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с пе-

дагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обраща-

ются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. Ор-

ганизуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами чело-

веческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям ребенка. Обучающиеся 5–9 классов подросткового возраста, в период 

которого: формируются чувство взрослости и «Я - концепция», появляется рефлек-

сия, складываются мировоззрение, эгоидентичность, становится возможным само-

воспитание; возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противо-

речивость характера и поведения взрослеющего ребенка; происходит дифференциа-

ция интересов, кризис по отношению к прежним досуговым занятиям; возникает по-

требность в общественно-полезной деятельности; происходит снижение мотивации 

к обучению; возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; проявляется склонность к фантазированию; возникает 

стремление определить границы своих физических и интеллектуальных возможно-

стей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; происходит усиление ин-

тенсивности общения со сверстниками, проявляется важность статуса в группе 

сверстников. Все это определяет качества личности, которые наиболее успешно раз-

виваются в подростковом возрасте: коллективизм; готовность  к  сотрудничеству, 

взаимопомощи, взаимной поддержке; самостоятельность   и общественная актив-

ность, коммуникативные качества личности. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию  экологической культуры обучающих-

ся.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучащимися по направ-

лениям. 
 

В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами направлениями 

программы выступают: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная со-

лидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: пра-

вовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, области, города); 
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценно-

сти: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоз-

зрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая куль-

тура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсос-

бережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное парт-

нѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценно-

сти: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нрав-

ственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстети-

ческое развитие личности). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из данных направле-

ний определяются спецификой ценностей направления и целями программы, ориен-

тированными на приобретение учениками социально значимых знаний, paзвumuе у 

них социально значимых отношений,  накопление опыта социально значимого дей-

ствия, а так же  возрастными особенностями и задачами  развития. 

В  таблицах представлены содержание виды и формы деятельности по направ-

лениям в соответствии с уровнями личностных результатов, а так же план-

график реализации по классам. 
 

Направление:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 
 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально Расширение знаний обучаю- Учебная деятель- Уроки, проекты, кон-
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значимые 

знания 

щихся об основных правах и 

обязанностях граждан России, 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государ-

ства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Челябинской об-

ласти, Озерского городского 

округа 

ность, проектная дея-

тельность 

 

курсы. Единые классные 

часы. 

 

Социально 

значимые 

отношения 

Оформление позиции обу-

чающихся по отношению к 

ценностям: гражданствен-

ность, патриотизм, уважение к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека 

 

Проблемно-

ценностное общение.  

Обсуждение прав и 

обязанностей гражда-

нина; необходимости 

их регулирования и 

роли государства, об-

щества, школы, 

классного коллектива 

в их выполнении 

Дискуссии, 

конкурсы,  

проведение бесед стар-

шеклассниками для 

младших школьников. 

Выборы в Совет стар-

шеклассников. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Приобретение опыта демонст-

рации уважения к символам и 

традициям российского наро-

да, Челябинской области.  

 

Социально-

преобразующая: про-

ведение церемоний с 

включением гимнов, 

выносом флагов и т.п. 

Торжественные меро-

приятия 

 

 

 

План-график реализации: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Социально 

значимые 

знания 

Единый классный час «Государственные символы России, Челябинской области, 

Озерского городского округа» (сентябрь). 

Единый классный час «Политическое устройство Российского государства», по-

священный  Дню конституции (12.12) 

Участие в конкурсах гражданско-политического направления на муниципаль-

ном, областном  и российском уровне. 

(содержание классных часов изменяется от «знаний» к «отношениям», активно-

го включения обучающихся в проектную работу на этапе подготовки и презен-

тации результатов в рамках классного часа, в 8,9 классе ведущей технологией 

выступает дискуссия, направленная на осмысление обучающимися важности 

государственной символики для гражданской идентификации личности, его пат-

риотических чувств) 

Социально 

значимые 

отношения 

Конкурс на знание  государственной символики (литературное творчество (про-

за, поэзия); исследовательские работы, декоративно-прикладное творчество). 

   Беседы для младших школьни-

ков о государственной симво-

лике 

   Соцопрос горожан по вопро-

сам патриотизма и гражданст-

венности 

  Сюжетно-ролевая игра «Выборы» в Совет 

старшеклассников  (конец сентября) 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Торжественные линейки 1 сентября, 9 мая. Церемония вручения аттестатов. Це-

ремонии в рамках государственных праздников с включением гимнов, выносом 

флагов. 
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Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Расширение знаний о герои-

ческих страницах истории 

России, Челябинской области, 

г. Озерска, о выдающихся 

личностях, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга. 

Знание важнейших событий в 

истории нашей страны, со-

держания и значения государ-

ственных праздников: 

*7 января - православное Ро-

ждество;  

*23 февраля - День защитника 

Отечества;  

8 марта - Международный 

женский день;  

*1 мая - Праздник Весны и 

Труда;  

*9 мая - День Победы;  

*12 июня - День России; День 

города; 

*4 ноября - День народного 

единства. 

Традиция школы: празднова-

ние  Дней воинской славы 

России;  

15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов. 

Знакомство с биографиями 

Обучающийся ов школы, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Расширение представлений 

обучающихся о социально-

значимых российских, обла-

стных и международных 

праздниках. 

Учебная деятельность, 

проектная деятель-

ность, творческая дея-

тельность  

 

Уроки, классные часы – 

беседы, образователь-

ные проекты «Героиче-

ские события и герои 

России», конкурсы, 

просмотр фильмов. 

Единые классные часы. 

Литературные компо-

зиции, выставки рисун-

ков, плакатов, листовок. 

Выпуск школьной газе-

ты. 

 

Социально 

значимые 

отношения 

Оформление позиции обу-

чающихся к истории своего 

народа, понимание особенно-

стей российского народа как 

содружества народов разных 

национальностей. Самоопре-

деление обучающихся по от-

ношению к качествам, прису-

щим российскому народу, вы-

бор образца для подражания.  

Включение обучаю-

щихся в подготовку и 

проведение праздни-

ков, акций, связанных с 

историческими датами; 

календарем праздни-

ков. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

важных мировоззрен-

ческих тем, связанных 

с национальностью, 

КТД, праздники. 

Акции. 

Праздник хорового пе-

ния. 

Дискуссии и дебаты 

«Герой и антигерой на-

шего времени» и т.п. 

Кружок «Через тернии 

к звездам» и т.п. (миро-

воззренческая темати-

ка). 

Кинопросмотр мировоз-
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религией, качествами 

человека и т.д. 

зреченского кино. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Работа в общественных орга-

низациях патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движени-

ях. 

 

Социально-

преобразующая: поиск 

и включение в проекты 

по различным аспектам 

истории РФ, Челябин-

ской области, г. Озер-

ска; самостоятельная 

разработка и реализа-

ция социальных проек-

тов   

Социально-значимые 

проекты. 

Моделирующие игры 

Волонтѐрское движе-

ние. 

 

 

План-график реализации: 
 

 5 класс 6 класс 7 

кла

сс 

8 класс 9 класс 

Социально 

значимые 

знания 

Единые классные часы в рамках государственных праздников: 

 23 февраля - День защитника Отечества;  

 8 марта - Международный женский день;  

 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

 4 ноября - День народного единства. 

Тематический день в рамках ДОЛ: 12 июня - День России; День города Озерска; 

Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы РФ (ученики 8,9 классов готовят и 

проводят уроки для младших школьников). 

Уроки мужества, посвященный Дню Победы (май). 

Выпуск тематических школьных газет.  

Участие в акциях, конкурсах гражданско-патриотического  направления на муници-

пальном, областном и российском уровне. 

Посещение тематических выставок. 

 Митинг, посвященный Дню памяти 

войнам-интернационалистам 

(15.02) 

Социально 

значимые 

отношения 

КТД «Память сердца» - литературно-музыкальная композиция. 

Акция  «Письмо в 45-ый» 

Праздник строя и песни Проведение экс-

курсий по школь-

ному музею Боевой 

Славы для учащих-

ся начальной шко-

лы 

Дискуссионный клуб «Герой и ан-

тигерой нашего времени» 

Конкурс творческого 

мастерства «Мы – 

патриоты!» 

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

Просмотры мировоззренческого кино (тематика фильмов гражданско-патриотического 

направления определяется возрастом учащихся) 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Участие в подготовке и проведении традиционных акций: 

Акция «Забота» 

Акция «Добрые дела» 

Акция «Журавли» (май). 

Разработка и реализация новых социальных акций. 



165 

   Исследовательские проекты: «Связь времен» (работа с 

семейными архивами), «На примере героев учимся», 

«Обелиск памяти» 

 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Знание географии, истории и 

культуры Челябинской области, 

творчества народа, этнокуль-

турных традиций, фольклора. 

Значения РК для России. 

Расширение знаний о традициях 

народов Челябинской области, 

творчеством писателей и по-

этов, с фольклором и народны-

ми художественными промыс-

лами. 

Знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства. 

Расширение представлений о 

культуре и искусстве народов 

РФ 

Учебная деятель-

ность, творческая 

Включение этнокуль-

турного компонента в 

учебные программы. 

Викторины, конкурсы. 

Экскурсии в музеи го-

рода и области, памят-

ные места. 

 

Социально 

значимые 

отношения 

Формирование уважения к 

культуре народов других на-

циональностей. 

Проблемно-

ценностное общение 

Участие в межшколь-

ных сетевых проектах 

краеведческой направ-

ленности. 

Краеведческие проек-

ты, в том числе по 

оформлению террито-

рии школы. 

Тематические выстав-

ки. 

Литературные вечера. 

Встречи с мастерами 

народного творчества. 

Фестиваль националь-

ных праздников уча-

щихся школы. 

 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Участие в подготовке и прове-

дении фестиваля, акций 

Творческая деятель-

ность, проектная, иг-

ровая 
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План-график реализации: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социально 

значимые 

знания 

Экскурсии  в музеи города, близлежащих городов и области 

Квест-

ориентирование 

«Историческая 

тропа г. Озер-

ска» 

Краеведческое 

квест-

ориентирование  

«Моя малая Ро-

дина» 

Литературное квест-

ориентирование «По 

станицам творчества 

писателей Челябинской 

области» 

Квест-ориентирование 

«Историческая тропа 

г.Озерска, Касли, 

Кыштыма» 

Тематические выставки по культуре разных народов 

Социально 

значимые 

отношения 

Этические беседы  «Уголок Отчизны, отчий дом». Фотовыставка «География  в фото-

графиях» 

Встречи с интересными людьми города, области (писателями, поэтами, учеными, об-

щественными деятелями). 

Мастер-классы мастеров народного творчества. Проведение мастер-классов.  

Фестиваль «Мы вместе!» (исполнение песен, стихов, танцев учащимися школы раз-

ных национальностей) 

Опыт со-

циально 

значимого 

действия 

Флешмобы «Песни разных народов», «Танцы разных наро-

дов» 

Шефство над памят-

никами, мемориаль-

ными и памятными 

досками в г. Озерск 
   

 

Направление: 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 
Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Знание основных прав и обя-

занностей ученика МБОУ 

«СОШ №21, прав и обязанно-

стей гражданина РФ и РК (за-

конодательства). 

Знание форм и методов само-

воспитания. 

Знание проблем окружающего 

социума. 

 

Познавательная дея-

тельность, проблемно-

ценностное общение 

 

Классные часы с обсуж-

дением прав и обязан-

ностей ученика; про-

блем класса.  

Курс «Азбука общения 

и правил поведения» (5-

6 классы). 

Программа правового 

просвещения. 

Работа Совета 

по профилактике право-

нарушений 

Социально 

значимые 

отношения 

Познание обучающимися сво-

ей личности и индивидуально-

сти. Освоение методов само-

регуляции. 

Оформление позиции обу-

чающихся по соблюдению 

прав и обязанностей, установ-

ленных в школе; ряда законов 

РФ и Челябинской области (в 

том числе защита персональ-

ных данных, компьютерная 

безопасность). 

Познавательная дея-

тельность. 

Социально-

преобразующая (Раз-

работка правил для 

обучающихся.) 

Проблемно-

ценностное общение 

(Участие в обсужде-

нии локальных актов 

школы. Обсуждение 

прав и обязанностей 

Встречи Совета старше-

классников с директо-

ром по обсуждению ло-

кальных актов школы. 

Курс по самопознанию. 

Заседания Совета стар-

шеклассников 

Дискуссии 

Проведение бесед стар-

шеклассниками для 

младших школьников. 

Соцопросы. 



167 

ученика. Выявление 

отношения обучаю-

щихся и их родителей.                                                                                                                                                                                                                                                     

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Обеспечение соблюдения обу-

чающимися норм жизнедея-

тельности, принятых в школе.  

Опыт защиты прав обучаю-

щихся. Опыта разработки 

норм. 

 

 

Овладение обучающимися 

формами и методами самовос-

питания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в 

положение другого человека 

Опыт участия в решение ре-

альных проблем класса, шко-

лы, окружающего социума. 

 

Самоуправление. 

Контроль обучающи-

мися выполнения ло-

кальных актов школы. 

 

 

 

 

 

Самовоспитание. 

 

 

Социальное проекти-

рование 

Волонтѐрское движение 

внутри школы, заседа-

ния Совета старше-

классников (школьного, 

классных) по анализу 

исполнения локальных 

актов школы, защите 

прав обучающихся. 

Соревнования классов 

(«Самый классный 

класс»). 

Портфолио ученика 

(раздел самовоспита-

ние). 

Социальные проекты 

(классный, школьный, 

городской). 

Создание фотозарисо-

вок и видеозарисовок. 

Программа профилак-

тики асоциального по-

ведения обучающихся. 

 

План-график реализации: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Социально 

значимые 

знания 

Классные часы по правам и обязанностям обучающихся школы №21 с обсуждением 

локальных актов: Правила внутреннего распорядка обучающихся, Положение о 

школьной форме и внешнем виде обучающихся, О порядке организации питания, 

правила пользования учебниками. 

Единый классный час «Права и обязанности человека и гражданина» (20.11 –День за-

щиты прав ребенка) 

 День Самопознания 

Игры по станциям «Закон 

и прядок» 

Ролевая игра  «Права и 

обязанности в школе» 

Ролевая игра 

«Суд над вред-

ными привычка-

ми» 

Встречи Совета старшеклассников с ди-

ректором по обсуждению локальных 

актов школы, по обсуждению вопросов 

школьной жизни 

 Проведение соцопросов по отношению 

обучающихся к школьным нормам. 

Проект «Школьная форма». Линейки, на которых отмечаются индивидуальные дости-

жения обучающихся и классов.  

Работа Совета профилактики 

Опыт со-

циально 

значимого 

действия 

Конкурс творческих ра-

бот «Мастерим всей 

семьѐй» 

 День Самоуправления 

 Школьная газета 

  Работа старшеклассников  по контролю 

дежурства  в школе 

Участие в подготовке и проведении КТД и мероприятий школы 

Акция «Так держать!» (на самый культурный класс) 

Акция «Пятѐрочка» 
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Направление: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Знакомство с нравственными 

понятиями и (анти);  конкрет-

ными примерами высоконравст-

венных отношений людей. 

Получение системных представ-

лений о нравственных взаимо-

отношениях в семье. 

 

Познавательная, 

учебная деятельность 

Урок, этическая бесе-

да. 

Просмотр кинофиль-

мов. 

Семейные праздники, 

беседы о семье, роди-

тельский урок (встреча 

с представителями ро-

дителей по актуаль-

ным для учеников во-

просам). 

Фотовыставки о семь-

ях школьников их тра-

дициях.  

Участие семьи в про-

ектных работах детей. 

Конкурсы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в подготовке и про-

ведении бесед об отношении 

людей друг к другу, к природе, к 

животным и т.д. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Проблемно-

ценностное общение, 

социально-

преобразующая 

Этические диалоги, 

беседы, обсуждения – 

дискуссии (на основе 

произведений и пуб-

лицистики российской 

и зарубежной). 

Обсуждение книг. Ли-

тературные вечера. 

Акции из календаря 

Детства школы №21, 

направленные на фор-

мирование дружест-

венных отношений. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Участвуют в общественно по-

лезном труде в помощь школе, 

городу. 

Принимают добровольное уча-

стие в делах благотворительно-

сти, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

Социально-

преобразующая дея-

тельность. 

Акции. 
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План-график реализации: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Социально 

значимые 

знания 

Этические беседы и диалоги «О Добре», «О Семье», «О Родине»,  «О Друзьях», «О 

Себе» (технология и тематика А.М. Шемшуриной). 

Кинопросмотры. 

Семейные праздники. Единый классный час, посвященный Дню Семьи (15.05) 

Родительский четверг  (встреча с представителями родителей по актуальным для 

учеников вопросам). 

Социально 

значимые 

отношения 

Конкурс фотографий «В объективе – Семья» (15.05 – День Семьи). 

Проект «Имена и именины» (различные варианты поздравления с днем рождения, 

пожеланиями и т.д.) 

Акция «Пятерка для мамы» 

Конкурс «Мама, папа, я – спортивная се-

мья!» 

 

Проект «Мир моей семьи»  Проект «Профессии моей семьи и 

моя будущая профессия» 

Литературная гостиная, конкурсы стихов Фестиваль творческих работ обу-

чающихся. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Фестиваль мастер-классов и увлечений учеников и их семей  «Мастерим всей 

семьѐй» 

Социально ориентированные проекты классных коллективов. 

Проект «Календарь Детства школы №21», направленный на реализацию иниции-

рованных учащимися социально-ориентированных проектов, формирование дру-

жественных отношений, шефства над младшими. 

Акция «Секретный друг»   

Акция «Вторая жизнь любимой игрушки» 

Акция «Новогодняя SMS-ка с сюрпризом» 

Акции «Добрые дела», «Копилка добрых поступков» 

Акция «Забота» 

Акция «Друг» 

 

Направление: 

Воспитание экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Расширение представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, 

их обусловленности экологи-

ческим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи 

экологической культуры чело-

века и его здоровья.  

Расширение представле-

ний о природоохранных орга-

низация Челябинской области, 

РФ, других государств. 

Расширение представле-

ний о возможном негативном 

Учебная, познава-

тельная  деятель-

ность 

Уроки, Единые классные 

часы. 

 Проектная деятельность. 

Кинопросмотр. 

Экологические игры, кон-

курсы, соревнования. 

 

Беседы о правильном пи-

тании и образе жизни. 
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влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; о правильном 

питании. 

Социально 

значимые 

отношения 

Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здо-

рового образа жизни.  

Выработка позиции уча-

щихся относительно экологи-

ческих проблем человечества и 

отдельно взятого человека. 

Проблемно-

ценностное общение 

Беседы, тематические иг-

ры, театрализованные 

представления для млад-

ших школьников, сверст-

ников, населения.  

Обсуждение фильмов, по-

свящѐнных разным фор-

мам оздоровления. 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Учатся экологически гра-

мотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде. 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристиче-

ских слѐтов, экологических ла-

герей, походов по родному 

краю.  

Ведут краеведческую, по-

исковую, экологическую рабо-

ту в местных и дальних тури-

стических походах и экскурси-

ях, путешествиях и экспедици-

ях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной дея-

тельности. 

Составляют правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, ре-

жим дня, учѐбы и отдыха с 

учѐтом экологических факто-

ров окружающей среды и кон-

тролируют их выполнение в 

различных формах мониторин-

га. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь постра-

давшим. 

Приобретают навык про-

тивостояния негативному 

влиянию сверстников и взрос-

лых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зави-

симости от ПАВ  

Участвуют в деятельности 

детско- юношеских общест-

венных экологических органи-

заций, мероприятиях, прово-

Социально-

преобразующая дея-

тельность. 

Уроки 

День здоровья 

Походы.. 

Экологические акции, в 

том числе приуроченные 

к календарю праздников. 

Соревнования, сдача нор-

мативов ГТО.  

 

Социальные природо-

охранительные проекты 

на пришкольном участке: 

обустройство участка. 

Соцопросы. 

 

 

 

 

 

Тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюже-

тов. 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

экологических организа-

ций. 

 

 

Проектная деятельность 
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димых общественными эколо-

гическими организациями. 

Разрабатывают и реализу-

ют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: экология и здо-

ровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 

План-график реализации: 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социально 

значимые 

знания 

Акции в рамках международных и российских экологических акций:  

- 20 марта – День земли (Международный день леса); 

- 28 марта - Час Земли. 

- 15 апреля – День экологических знаний, Всероссийский экологический диктант 

- 20 апреля – Марш парков, 

- 9 мая – Всероссийский день посадки леса, 

- 3 октября – Международный день наблюдения птиц,  

- 4 октября - Всемирный день животных, 

- 12 ноября – Синичкин день (встреча зимних гостей), 

- 11 ноября – Международный день здоровьесбережения, 

- 30 ноября – Всемирный день домашних животных, 

- 10 декабря – Международный день прав животных. 

Акция проводится в форме КТД класса. Акции разыгрываются ежегодно в начале 

учебного года (перечень экологических праздников может ежегодно корректиро-

ваться). 

Социально 

значимые 

отношения 

Конкурс фотографий «В объективе – мир». Персональные фотовыставки классов и 

отдельных учеников по данной тематике. 

Классные часы в форме дискуссий, 

дебатов, этического диалога по теме 

отношения к природе, животным. 

Дискуссия «Экологические проблемы со-

временности и Я» 

Конкурс рисунков «Зеркало природы» 

Конкурс рисунков «Мир, который я 

вижу!» 

Встречи с горожанами, занимающимися 

природоохранительной деятельностью 

Конкурс-акция «Самый чистый класс» 

Конкурс плакатов «Береги природу!»; «Огонь друг – огонь - враг» 

Конкурс рисунков «Осторожно, тонкий лѐд!» 

Конкурсы творческих работ: «Дары Осени»; «Креативная ѐлка» 

Экскурсии: в Ильменский заповедник; на промышленные предприятия города Че-

лябинска; в ДЭБЦ г.Озерска и т.п. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Проекты по оформлению пришкольной территории  «Школьный двор моей мечты 

– своими руками» (с элементами ландшафтного дизайна). 

Школьная генеральная уборка. 

Пришкольная генеральная уборка. 

Экологические проекты, инициированные классами. 

Акция «Вторая жизнь» 

Акция «Маѐвка» 

Акция «Друг» 

Акция в рамках всемирного дня зрения «Зоркий глаз» 

Трудовой десант «Чистый двор» (за пределами школы) 

Участие в городских экологических акциях. 

Участие в проекте «Кросс Нации», «Лыжня России», «Лѐд надежды нашей». 

Соцопросы по экологическим знаниям Соцопросы по отношению жителей к эко-

логическим проблемам 
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Направление: 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Создание условий для 

пробы обучающимися сил в 

других видах деятельности, 

кроме учебной. 

Расширение знаний о 

трудовой деятельности, про-

фессиональных качествах, 

мире профессий. 

Расширение представле-

ний о возможных образова-

тельных маршрутах к (в) про-

фессии. 

Познавательная, 

творческая, техниче-

ское моделирование, 

декоративно-

прикладное творчест-

во, спорт 

Программы внеурочной 

деятельности. 

Профориентационная ра-

бота. Курсы по профори-

ентации. 

Экскурсии на предпри-

ятия и учреждения СПО. 

Встречи с Обучающийся 

ами, представителями 

различных профессий, 

показавших достойные 

примеры высокого про-

фессионализма, творче-

ского отношения к труду 

и жизни. 

Социально 

значимые 

отношения 

Расширение пространства 

познавательной деятельности 

и возможности демонстрации 

своих знаний и умений. 

 

Формирование ответст-

венного отношения к учебе. 

Осознанный выбор обра-

зовательного маршрута и 

профиля обучения или про-

фессионального учебного за-

ведения. 

Учебная деятельность Предметные олимпиады 

и  конкурсы для всех, 

ориентированные на вы-

зов положительных эмо-

ций у обучающихся от 

демонстрации собствен-

ных знаний и умений. 

Проекты «Трудовая ди-

настия семьи». 

Портфолио профессио-

нального выбора. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, изготов-

ление учебных пособий для 

школьных кабинетов, руково-

дство техническими и пред-

метными кружками, познава-

тельными играми обучаю-

щихся младших классов. 

Проведение исследова-

ний, разработка проектов. 

 Олимпиады, конкурсы. 

Проекты по предметам. 

Работа в качестве по-

мощника в кружках вне-

урочной деятельности. 

Научное общество уча-

щихся (конференции). 
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План-график реализации: 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социально 

значимые 

знания 

Курсы внеурочной деятельности, ориентированные на решение жизненных  про-

ектных задач, обеспечивающих практикоориентированность знаний и мотиви-

рующих обучающихся на более успешную учебную деятельность (в том числе в 

рамках предпрофильной подготовки). Содержание курсов определяется возможно-

стями школы и запросами родителей. 

См. раздел по профориентационной работе Профориентационный курс 

«Мир карьеры». 

Профориентационный курс «Я - 

предприниматель» 

 Экскурсии на предприятия и 

УСПО 

 Встречи с профессионалами 

(цикл бесед) 

Социально 

значимые 

отношения 

Портфолио учебных достижений Потрфолио профессионального выбора 

Защита проектов в рамках про-

граммы «Технология» 

 

Система предметных конкурсов, ориентированная на участие всех учащихся и на 

вызов положительных эмоций у обучающихся от демонстрации собственных 

учебных знаний и умений. 

 Мастер-классы – мир моих увлечений 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Работа над учебными проектами и исследованиями с выходом на школьную учеб-

ную конференцию. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Подготовка и участие в конкурсах муниципального, областного и российского 

уровней. 

Работа в кружках внеурочной деятельности в качестве помощника руководителя 
 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) 

 
Уровень 

личностных 

результатов  

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельно-

сти 

Формы 

Социально 

значимые 

знания 

Расширение знаний о культуре 

общения, значения морали, ре-

лигии, науки в системе культу-

ры; искусства как сферы ду-

ховно-практической деятель-

ности людей. Знакомство с 

произведениями искусства. 

Учебно-

познавательная. 

Соблюдение этических 

правил общения с учите-

лями и работниками шко-

лы. 

Беседы. Уроки развития 

речи, литературы, обще-

ствознания, МХК. 

Экскурсии (в том числе 

виртуальные) 

Социально 

значимые 

отношения 

Самоопределение учеников по 

отношению к культуре (внут-

ренней, внешней) 

Проблемно-

ценностное обще-

ние 

Дискуссии, дебаты. 

Опыт соци-

ально значи-

мого дейст-

вия 

Опыт самореализации в раз-

личных видах творческой дея-

тельности, развитие умения 

выражать себя в доступных ви-

дах и формах художественного 

творчества.  

Преобразующая 

деятельность 

Выступления, выставки, 

мастер-классы. Выставки 

семейного творчества. 

Оформление класса, шко-

лы, пришкольной терри-

тории. 
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План-график реализации: 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социально 

значимые 

знания 

Классные часы по культуре общения, культуре питания.  

Отработка коммуникативных умений, норм общения на уроках.  

Демонстрация учителями этических норм и правил общения. 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 

Экскурсии в выставочный зал городской библиотеки, виртуальные экскурсии. 

Посещение спектаклей, постановок, концертов на площадках: театра «Наш дом», 

кукольного театра «Золотой петушок», КДЦ «ДК «Маяк», «ДК «Строитель», г. Че-

лябинска (в течение года). 

Выходы в библиотеки г. Озерска (в течение года) 

Конкурсы.   

Социально 

значимые 

отношения 

Классные часы в технологии этического диа-

лога или беседы 

Дискуссии «Культура. Нужна ли 

она человеку,  в чем она проявляет-

ся, как ее формировать?» 

  Открытые мероприятия по культуре и искусству 

разных народов, творчеству художников, поэтов 

для младших школьников. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индивидуальной 

и групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых 

ФГОС ООО: 

«Ярмарка профессий» как Форма организации деятельности профессиональной 

ориентации учащихся предполагает организацию в школе или посещение мероприя-

тий вне школы, в которых представлена публичная презентация различных профес-

сиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмароч-

ное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некото-

рой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются пре-

зентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать не только обучающиеся, но и их родители, специально пригла-

шенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

«Дни открытых дверей» в качестве Формы организации деятельности профес-

сиональной ориентации учащихся могут проводиться на базе учреждений профес-

сионального образования (СУЗов и ВУЗов) и школы, и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном СУЗе или 

ВУЗе, а также различные варианты профессионального образования, которые осу-

ществляются в этом образовательном учреждении. 
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«Экскурсия» как Форма организации деятельности профессиональной ориента-

ции учащихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе ко-

торого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным про-

фессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные ви-

ды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экс-

позиции, в учреждения профессионального образования. Экскурсии с центр занято-

сти позволят учащимся самоопределиться с профессиями, востребованными на 

рынке труда. 

«Предметная неделя» в качестве Формы организации деятельности профессио-

нальной ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, орга-

низуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана 

с профессиями определенной предметной областью и содержит мероприятия, на-

правленные на знакомство с миром профессий и профессиональными навыками, ос-

новы которых закладываются при изучении учебных предметов в школе. Недели 

можно проводить по предметным областям, что заметно расширяет спектр профес-

сиональных возможностей. Предметная неделя может состоять из презентаций про-

ектов обучающихся, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интерес-

ными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

«Олимпиады» по учебным предметам в качестве Формы организации деятель-

ности профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее инте-

ресной и успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать 

зрителями конкурсов профессионального мастерства, проводимых в СУЗах и ВУ-

Зах, что дает им возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. 

Конкурсы можно проводить и по тематике современных, актуальных для экономики 

профессий, что значительно расширит представления ребят о разновидностях и со-

держании профессиональной деятельности. 

В качестве актуальных для использования в практической работе форм также 

можно выделить: 

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в игро-

вой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформи-

ровать деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответст-

венности за свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь 

в осуществлении осознанного выбора профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как уме-

ние творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою по-

зицию. Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше 
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понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками 

управления финансами. 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), 

в частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заве-

дениям Челябинской области, актуальным профессиям. Создание виртуального ка-

бинета профориентации, который призван помочь учащимся познакомиться с миром 

профессий, познакомиться с описаниями профессий, получить информацию о ВУ-

Зах и колледжах города или района, пройти профориентационное и психологиче-

ское тестирование, получить консультацию психолога о своих индивидуальных 

психологических особенностях и о том, как их учитывать при построении профес-

сиональной карьеры, получить консультацию по результатам психологической ди-

агностики, посмотреть видеоматериалы о профессиях  и т.д. Размещение на сайте 

школы информации о Обучающийся ах, у которых успешно сложилась профессио-

нальная карьера. 

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения обучающихся  

выступает психологические консультации для учеников 8-9 классов и их родите-

лей  по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траекто-

рии профессионального и личностного развития. 

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных 

вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией. 

В школе в качестве основных определены следующие методики профессио-

нального  самоопределения: 

• «Диагностика структуры сигнальных систем» (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Са-

довникова); 

• «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

• «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

• «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

• «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским област-

ным центром профориентации молодежи); 

• Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

• «Ориентация» анкета И.Л. Соломина; 

• Оценка профессиональной направленности личности учите-

ля, «Профессиональные намерения»; 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/08.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/06.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/03.html
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• «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

• (методики представлены в приложении к программе) 

 

Этапы реализации профориентационной работы в школе  и механизм ее 

реализации 

Система профориентационной работы школы разработана на основе материа-

лов психолога-профконсультанта Галины Резапкиной, психолога, старшего научно-

го сотрудника Центра практической психологии образования ГБОУ ВПО МО «Ака-

демия социального управления», ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния» - http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr, ряда работ в области теоретиче-

ских основ профессионального самоопределения обучающихся. 

Смысл профориентационной работы школы заключается в постепенном фор-

мировании у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и ин-

тересов, осознание требований профессии к человеку, степени сформированности 

профессионально важных качеств. Они формируются только на основе личностных 

качеств и жизненных ценностей. Формирование готовности к самоопределению 

возможно при условии сотрудничества со взрослым, от которого ученик ждет не го-

товых решений и советов, а честного разговора о волнующих подростка проблемах 

и достоверной информации, на основе которой он сам примет решение. В этой рабо-

те особое значение имеет деятельность классного руководителя. В рамках разрабо-

танной Г. Резепкиной системы она реализуется через «Уроки самоопределения» - 

систему классных часов для обучающихся 5-9 классов, направленных на изучение 

школьниками своих личностных особенностей в целях формирования реалистичной 

самооценки, знакомство с миром профессий, требованиями регионального рынка 

труда и образовательных слуг, правилами выбора профессии и планирования карье-

ры. Важной частью этих занятий является самодиагностика с использованием про-

стых и надежных методик, ролевых игр, проблемно-поисковых задач. 

Цель данных уроков – формирование устойчивой потребности в саморазвитии 

и социально-профессиональной самореализации на основе самопознания, самокон-

троля, самообразования и самовоспитания. 

Система занятий выстроена таким образом, что в каждом классе с учетом воз-

растных особенностей обучающихся последовательно развиваются восемь важней-

ших тем, связанных с личностным и профессиональным самоопределением: форми-

рование реалистичной самооценки; направленность личности; развитие эмоцио-

нальной сферы; диагностика особенностей интеллектуальной сферы в целях выяв-

ления склонностей к разным видам деятельности; уточнение профессиональных ин-

тересов и склонностей; знакомство и миром профессий и правилами планирования 

профессиональной карьеры. 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=6#ur
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr
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Результатом работы должен стать осознанный выбор профессии и профиля 

обучения. В таблице по классам и направлениям представлено содержание уроков 

самоопределения. На сайте автора представлены разработки уроков, в ходе реализа-

ции которых используются профориентационные игры, дискуссии, диагностические 

методики и др. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

I. Самооценка 

Образ «Я» и само-

оценка 

 Самооценка и 

уровень притяза-

ний 

 Успех и уровень 

притязаний 

 Формула успеха   Я – реальный, я – 

идеальный 

II. Направленность личности 

 Что такое хорошо 

и что такое плохо 

 Мои недостатки и 

достоинства 

 Свобода и ответ-

ственность 

 Ролевая игра 

«Акулы и дельфи-

ны» 

 Мотивы выбора 

профессии 

III. Эмоционально-волевая сфера 

 Я управляю стрес-

сом 

 Я чувствую, зна-

чит, существую 

 Поведение в кон-

фликтах 

 Эмоциональный 

интеллект 

 Стиль общения 

IV. Мыслительные способности 

 Память и внима-

ние 

 Тип мышления  Интеллектуаль-

ный потенциал 

 Интеллектуальная 

подвижность 

 Эрудиция 

V. Интересы и склонности в выборе профессии 

 Профессиональ-

ные интересы 

Профессиональ-

ные склонности 

Определение типа 

будущей профес-

сии 

 «Профиль»  Профессиональ-

ный тип личности 

VI. Способности и профессиональная пригодность 

 Задатки и склон-

ности 

 Мыслитель или 

художник? 

 Технические спо-

собности 

Человеческий 

фактор 

 Профессия и здо-

ровье 

VII. Профессия и карьера 

 Что я знаю о про-

фессиях 

 Формула профес-

сии 

 Признаки про-

фессии 

 «Оптимисты и 

скептики» 

 Современный ры-

нок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии 

 Азы правильного 

выбора 

 Ошибки в выборе 

профессии 

Планирование 

профессионально-

го будущего 

 Слагаемые про-

фессионального 

успеха 

 Пути получения 

профессии 

 

Данная работа сопровождается деятельностью по профориентации обучаю-

щихся 5-9 классов учителей-предметников, различными формами внешкольной дея-

тельности и работы с родителями. В таблице представлено содержание данных ви-

дов деятельности на двух этапах: 
 

 Этапы и их характе-

ристики 

 

Содержание работы 

по направлениям дея-

тельности с позиции 

результатов 

Виды и формы деятельности 

 

5-7 классы 

Этап формирования 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о 

профессиях; 

Учебная деятельность 

Проведение уроков (этапа урока) профориентации, свя-

занных с профессиями данной предметной области.   

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sam_8#ur
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профессионально ори-

ентированных знаний 

и умений 
 

 

- формирование пред-

ставления о собствен-

ных интересах и воз-

можностях. 

Взаимодействие с со-

циальными партнера-

ми: 
- обретение первона-

чального опыта в раз-

личных сферах соци-

ально-

профессиональной 

практики: технике, ис-

кусстве, медицине,  

экономике и культуре и 

др. 

 

Создание картотеки «Профессии, с которыми знакомит 

предмет» 

В школьной библиотеке: 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребо-

ванным в республике, районе.  

Беседы для обучающихся «Кем быть», «В мире профес-

сий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых про-

фессиях. 

 Внешкольная деятельность 

Экскурсии на предприятия г. Озерска, г. Кыштым, г. 

Касли, предприятия, на которых работают родители 

обучающихся. 

Встреча с представителями различных профессий. 

Проект «Профессии моих родителей» 

Работа с родителями 

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессио-

нальном самоопределении школьника» 

8-9 классы 

 

Этап формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с со-

циальными партнера-

ми 

- обретение опыта в раз-

личных сферах соци-

ально-

профессиональной 

(профессиональные 

«пробы»)  

 

 

Учебная деятельность 

Элективные курсы, способствующие уточнению про-

фессионального запроса.  

Профессиональные пробы: в рамках курса на базе 

«ОЗТК» (пробы профессий), курсов внеурочной дея-

тельности: Проектная деятельность: в процессе работы 

над индивидуальными учебными исследованиями обу-

чающиеся знакомятся и попробуют себя в профессиях 

психолога, социолога, экономиста, инженера-

исследователя; обучающиеся, занятые в танцевальной и 

вокальной студиях, знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Стенд «Куда пойти учиться». 

Проведение профориентационной недели «Дороги, ко-

торые мы выбираем» 

Внешкольная деятельность 

Дополнительное тестирование с целью определения 

области профессиональных предпочтений. 

Экскурсии на различные предприятия города, в ОЗТК, 

ОГКИ, ЮУПК,  ВУЗы. 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по проблемам предпрофиль-

ной подготовки. 

Проведение родительских собраний о проблемах выбо-

ра профессии («Куда пойти учиться», «Как выбрать 

профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, со-

вместных бесед с родителями и детьми. 

Проведение консультаций по профориентационной  

работе с родителями. 

Информирование родителей учеников  о выборе уча-

щимися элективных курсов. Ознакомление родителей  с 

элективными курсами. 

Ознакомление родителей с результатами прохождения 

элективных курсов и с результатами диагностических 

исследований. 
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К основным результативным критериям эффективности профориентационной 

работы нами отнесены: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного пред-

ставления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации 

в данном случае является ясное представление требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность учащихся в обоснованном выборе профессии. Показатели сформи-

рованности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – 

это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходи-

мой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, 

но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоя-

тельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 

ценностей учащихся VIII – XI классов отношение к труду как к жизненной ценности 

прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность 

его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специа-

лист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах, что требует проведения специальных диагно-

стических процедур. 

5. Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. 

Привлекаемые для реализации данного раздела программы информационные ресур-

сы. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреж-

дения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с систе-

мой дополнительного образования 

Социальное воспитание – составная часть процесса социализации, педагоги-

чески регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и разви-

тия личности посредством включения ее в различные виды социальных отношений 

в общении, игре, учебе и социально-полезной деятельности. 

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной дея-

тельности школы с различными социальными партнѐрами, и с одной стороны, обес-

печивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

включением обучающихся в социальную деятельность. Поэтому задачей школы в 

контексте социального воспитания на уровне основного общего образования высту-

пает расширение представлений обучающихся об общественных ценностях и ориен-
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тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных от-

ношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в после-

довательности следующих этапов: 

В рамках школы: 

1.  Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и 

проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля об-

щения как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского со-

общества школы через личный пример администрации, педагогов, технического 

персонала школы; регулярное обсуждение проблем общения на административных 

совещаниях, педагогических советах, методических объединениях, родительских 

собраниях, классных часах; работу в классных сообществах по освоению правил 

общения, организацию классными руководителями специальных занятий по отра-

ботке навыков конструктивного общения. Культивирование  педагогами заинтере-

сованности в жизни обучающихся, готовности прийти на помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, ответственного 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Демонстрация 

педагогами  нравственного и гражданского поведения, «школьного» патриотизма, 

заинтересованности в жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. 

Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий воспи-

тательной направленности, создание условий для объединения учителей, классных 

руководителей для реализации классных дел. Демонстрация учителями профессио-

нальной позиции воспитателя, заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих чув-

ство школьного патриотизма. Создание условий для инициирования учениками но-

вых традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-нравственного 

развития учащихся, обустройство зон отдыха.  

1.6. Создание возможности на обоснованное влияние обучающихся на изменение 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и жизнедеятель-

ности школьного сообщества. Создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп (Совет старшеклассников). Развитие детского само-

управления через сетевую форму организации и проведения общешкольных дел и 

мероприятий; развитие деятельности активов дела на уровне школы и классных 

коллективов, проведение установочных совещаний при организации дела, консуль-

таций, живой работы при подготовке классных коллективов к мероприятию. Фор-

мирование детско-взрослого сообщества, способного к творческой реализации за-

мыслов программы и ее развитию. 
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В рамках совместной деятельности образовательного учреждения с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнитель-

ного образования работа строится по следующим этапам: 

Этап Содержание Участники 

аналитический Определение социально-педагогического потен-

циала  социальной среды, расположенной рядом 

со школой. Поиск потенциальных социальных 

партнеров 

Администрация, социаль-

ный педагог 

моделирование Определение содержания взаимодействия, разра-

ботка совместных планов, договоров о сотрудни-

честве 

Администрация, Обще-

школьный родительский 

совет, Совет старшекласс-

ников, представители ше-

фов, общественных орга-

низаций и т.п. 

проектирование Реализация совместных планов, договоров о со-

трудничестве: формирование позитивного соци-

ального опыта у обучающихся, опыта проявле-

ния и реализации социальных инициатив. 

Администрация, учителя, 

родители, обучающиеся, 

представители шефов, об-

щественных организаций 

и т.п. 

рефлексивный Фиксация учителями, родителями и обучающи-

мися эффектов социального взаимодействия с 

учреждениями, предприятиями города. 

Определение нового содержания взаимодейст-

вия, новых (возможно виртуальных) партнеров. 

Администрация, учителя, 

родители, обучающиеся, 

В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими 

социальными партнерами: 

 

Социальные парт-

неры школы 

Аспекты взаимодействия Нормативно-

правовая база со-

трудничества 

Существующие и возможные 

формы взаимодействия 

ДЭБЦ 

ДТДиМ 

СЮТ 

ДЮСШ 

Организация дополнитель-

ного образования и воспи-

тательной деятельности 

Договор о взаимо-

действии; 

план совместной 

работы 

Кружковая работа,  помощь при 

проведении массовых мероприя-

тий, участие в акциях школы, со-

циально-значимых мероприятиях 

  Участие в конкурсных мероприя-

тиях  и соревнованиях 

Централизованная 

система школьных 

библиотек 

Приобщение к литературе 

как искусству 

 Экскурсии  классных коллективов 

в детскую библиотеку, участие в 

их мероприятиях, встречах с пи-

сателями 

ОЗТК, ЮУПТК Профориентация обучаю-

щихся 

Работа в рамках 

школьной програм-

мы профориентации 

День отрытых дверей. Экскурсии. 

Мастер-классы. 

Предприятия горо-

да 

Профориентация обучаю-

щихся, формирование 

представлений о требова-

ниях к профессиональной 

деятельности 

 Экскурсии. В перспективе: день с 

профессионалом. 
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Музеи, театры 

Озерска, Челябин-

ска 

Приобщение к богатству 

классического и современ-

ного искусства, воспитание 

уважения к творчеству ис-

полнителей, развитие эсте-

тического кругозора 

 Посещение спектаклей, выставок, 

экспозиций. Встречи с деятелями 

культуры и искусства 

Совет ветеранов 

шефствующего 

предприятия 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветера-

нов; 

содействие патриотическо-

му воспитанию  

 Встречи с ветеранами в рамках 

государственных праздников, ме-

роприятий школы, а так же в рам-

ках планов деятельности класс-

ных руководителей 

Войсковая часть 

3273 Росгвардии 

Профориентация обучаю-

щихся; содействие в орга-

низации и проведении ме-

роприятий по патриотиче-

скому направлению  

 Встречи в рамках государствен-

ных праздников, мероприятий 

школы 

ГИБДД Социальная поддержка   и 

приобщение обучающихся 

к соблюдению ПДД, сохра-

нению жизни и здоровья 

детей 

 Уроки безопасности, беседы, лек-

ции, совместное проведение ак-

ций  

Управление по де-

лам ГО и ЧС г. 

Озерска 

Профориентация обучаю-

щихся 

 Уроки безопасности, беседы,  

лекции 

КПДН  

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 Восполнение пробелов в право-

вых вопросах; опыт общения с 

детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и практи-

ческой поддержки детей, нуж-

дающихся в помощи. 

 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественны-

ми организациями, учреждениями города предполагает подготовку и педагогиче-

ское сопровождение обучающихся в процессе социализации:  

1. информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, воз-

можностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей, 

2. авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с 

успешностью, 

3. содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодей-

ствия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группа-

ми, 

4. подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения 

задач социальной деятельности, 

5. содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в соци-

альной деятельности, содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 
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Основные Формы организации деятельности педагогической поддержки со-

циализации обучающихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и вне-

урочной деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания. 

В качестве средств педагогической поддержки социализации обучающихся в 

рамках реализации содержания, форм и видов деятельности данной программы оп-

ределены: 

1. Построение работы классного руководителя на основе единой циклограммы: 

 
Мероприятие на уровне класса или работа в 

рамках общешкольного мероприятия 

Нормы участия классных коллективов в 

подготовку и проведение общешкольного ме-

роприятия 

Классный час в соответствии с содержанием 

направлений данной программы, проводимый 

в формах этического диалога (этическая бесе-

да), дискуссий, дебатов, встреч с интересными 

людьми, ролевых игр, мастерских ценностных 

ориентаций и др. 

 Включенность во все проводимые для обучаю-

щихся класса общешкольные мероприятия, что 

предполагает: планирование участия в школь-

ных мероприятиях с классным коллективом, ор-

ганизацию работы творческих групп по подго-

товке, консультирование и помощь в работе 

творческих групп, участие творческой группы и 

группы поддержки в общешкольном мероприя-

тии.  

Кинозал (в соответствии с проблематикой на-

правлений программы) 

Экскурсия на предприятия, в учреждения 

культуры и т.п. 

Работа в рамках подготовки и проведения об-

щешкольных проектов, акций, мероприятий 

либо проектов инициированных учениками 

класса. 

 

 Данная работа должна строиться на понимании классными руководителями зна-

чимости развития классного коллектива как условия развития каждого ученика: 

коллектив может, как развивать индивидуальность личности и ее творческий потен-

циал, так и порождать процессы ее нивелирования и усреднения. Проводимые ме-

роприятия должны быть ориентированы как на развитие индивидуальности учащих-

ся, так и формировании норм жизнедеятельности классного коллектива. 

 2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социаль-

ный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на ознакомление обучающихся с 

нормами культурного сотрудничества, поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала 

3. Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности связана с 

организацией деятельности обучающихся в технологиях проектной, исследователь-

ской работы, предполагающих организацию коллективных форм сотрудничества, 
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освоение командного стиля работы. Внеурочная деятельность должна становиться 

зоной актуализации и самореализации возможностей ребенка, освоения им видов 

трудовой деятельности и социальных ролей с ними связанных. 

4. Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществ-

ляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации. 

Педагог может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так 

и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, нара-

щивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имею-

щимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  

В процессе решения ситуаций могут решаться три группы задач педагогической 

поддержки ученика: 

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудно-

сти); 

информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

  В качестве средства педагогической поддержки социализации обучающихся 

выступает приверженность учителей обозначенному в школе воспитательному ук-

ладу жизнедеятельности коллектива. 

7. Поддержка социальной инициативы обучающихся, деятельности творческих 

групп (активов дела) и детских организаций (школьного самоуправления): со-

циально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-

га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подрост-

ка как гражданина и участника общественных процессов. В рамках системы школь-

ного самоуправления обучающимся должна быть предоставлена возможность: 

 участвовать в работе Совета старшеклассников школы, взаимодействовать с 

Общешкольным родительским советом и педагогическом советом; 

 участвовать в обсуждении локальных актов школы, непосредственно затраги-

вающих интересы обучающихся, влиять на принимаемые администрацией школы 

решения в этом направлении; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

 деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправле-

ния в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социаль-

ных инициатив, а также: 
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придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способст-

вующего активной общественной жизни школы. 

8. Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся явля-

ется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практи-

ки. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами со-

вместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями обще-

ственных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

9. Ролевые игры должны стать одним из ярких и событийных мероприятий 

школы. Именно они дают возможность «примерить» определенную социальную 

роль гражданина, патриота, порядочного человека, члена команды и прочувствовать 

их, а значит сформировать определенное отношение. 

10. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудо-

вой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осоз-

нанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессиональ-

ного роста. В рамках школы  данное направление реализуется через систему вне-

урочных занятий, включение обучающихся в объединения дополнительного образо-

вания. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненно-

му приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудо-

вой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными заня-

тиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представи-

телей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

11. Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает систем-

ная работа с родителями. В качестве актуальных в программе определены следую-

щие направления: психологическое просвещение и социально-психологическое кон-

сультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. Формами 

психолого-педагогического просвещения родителей выступают: лекторий для роди-

телей, родительская конференция,  индивидуальные консультации, посещение се-

мьи, родительское собрание,  родительские чтения, родительские вечера, родитель-

ский тренинг, родительские ринги. 
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Содержание и формы работы с родителями 

Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области воз-

растных задач развития, 

формирования успешной 

учебной деятельности, здо-

рового образа жизни, про-

фессиональной ориентации, 

правовое просвещение роди-

телей 

 

Лекторий для родителей: 

- Что нужно знать о развитии и воспитании ребенка родителю? 

- Учебная успешность, как правильно помочь ее сформировать. 

- ЗОЖ: факторы семейного воспитания. Как вести себя родителю, 

если….«Основы правильного питания», «Гигиенические основы 

режима дня школьника» 

- Как помочь ребенку с определением профессиональных планов.  

- Правовое воспитание детей  совместная задача семьи и школы 

Согласованность педагоги-

ческих и воспитательных 

воздействий на ребѐнка со 

стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного по-

ведения детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам семьи и воспитания 

детей 

Консультации специалистов школьной службы социально-

психологического сопровождения для родителей 

Родительская конференция по проблемам воспитания детей. 

Проведение заседаний Общешкольного родительского совета. 

Родительские собрания классов. 

Встречи с родителями обучающихся, достигших высоких результа-

тов в профессиональной деятельности. 

Фестиваль семейных традиций, увлечений и т.п. 

Практическое участие роди-

телей в решении вопросов 

школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению школьных и классных мероприя-

тий, акций. 

Организация экскурсий на предприятия. 

 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных 

обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия роди-

телей  в делах школы и класса. 

От понимания администрации и педагогов напрямую зависит включенность 

социальных партнеров в воспитательный процесс школы. 
 

Формы участия специалистов и социальных партнѐров 

 по направлениям социального воспитания 
 

Социальные партнеры 

школы 

Аспекты взаимодействия Нормативно-

правовая база 

сотрудничества 

Существующие и возможные 

формы взаимодействия 

ДЭБЦ 

ДТДиМ 

СЮТ 

ДЮСШ 

Организация дополнитель-

ного образования и воспита-

тельной деятельности 

Договор о взаи-

модействии; 

план совместной 

работы 

Кружковая работа,  помощь при 

проведении массовых мероприя-

тий, участие в акциях школы, со-

циально-значимых мероприятиях 

  Участие в конкурсных мероприя-

тиях  и соревнованиях 

Централизованная 

система школьных 

библиотек 

Приобщение к литературе 

как искусству 

 Экскурсии  классных коллекти-

вов в детскую библиотеку, уча-

стие в их мероприятиях, встречах 

с писателями 
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ОЗТК, ЮУПТК Профориентация обучаю-

щихся 

Работа в рамках 

школьной про-

граммы проф-

ориентации 

День отрытых дверей. Экскурсии. 

Мастер-классы. 

Предприятия города Профориентация обучаю-

щихся, формирование пред-

ставлений о требованиях к 

профессиональной деятель-

ности 

 Экскурсии. В перспективе: день с 

профессионалом. 

Музеи, театры Озер-

ска, Челябинска 

Приобщение к богатству 

классического и современ-

ного искусства, воспитание 

уважения к творчеству ис-

полнителей, развитие эсте-

тического кругозора 

 Посещение спектаклей, выставок, 

экспозиций. Встречи с деятелями 

культуры и искусства 

Совет ветеранов шеф-

ствующего предпри-

ятия 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветера-

нов; 

содействие патриотическому 

воспитанию  

 Встречи с ветеранами в рамках 

государственных праздников, ме-

роприятий школы, а так же в 

рамках планов деятельности 

классных руководителей 

Войсковая часть 3273 

Росгвардии 

Профориентация обучаю-

щихся; содействие в органи-

зации и проведении меро-

приятий по патриотическому 

направлению  

 Встречи в рамках государствен-

ных праздников, мероприятий 

школы 

ГИБДД Социальная поддержка   и 

приобщение обучающихся к 

соблюдению ПДД, сохране-

нию жизни и здоровья детей 

 Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное проведение 

акций  

Управление по делам 

ГО и ЧС г. Озерска 

Профориентация обучаю-

щихся 

 Уроки безопасности, беседы,  

лекции 

КПДН  

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Восполнение пробелов в право-

вых вопросах; опыт общения с 

детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и практи-

ческой поддержки детей, нуж-

дающихся в помощи. 

Городская детская 

поликлиника 

Приобщение к ЗОЖ План совместной 

работы 

Беседы 

Родители учащихся Внеурочная деятельность, 

профессиональная ориента-

ция, ЗОЖ, все направления 

воспитания 

 Участие в классных и общешко-

льных делах, встречи с родителя-

ми, экскурсии на предприятия 

родителей, беседы для жизни и 

про жизнь  

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребле-

ния психоактивных веществ учащимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и мето-

дической работы с участниками образовательного процесса. 
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Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни должна способствовать становлению у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели за-

дана ФГОС ООО и включает рациональную организацию учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы,  профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профи-

лактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы про-

светительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

 

Структурные блоки 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание экологически 

безопасной здоровьес-

берагающей инфра-

структуры 

Соответствие состояния и содержания здания и поме-

щений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Администрация 

наличие и необходимое оснащение помещений для пи-

тания обучающихся; 

организация качественного горячего питания обучаю-

щихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спорт-

площадок необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество обу-

чающихся) и квалифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, меди-

цинские работники); 

Проведение тренировочных мероприятий по пожарной 

безопасности 

Рациональная органи-

зация учебной и вне-

учебной деятельности 

обучающихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к орга-

низации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Администрация и пе-

дагогический коллек-

тив 

использование методов и методик обучения, адекват-

ных возрастным возможностям и особенностям обу-

чающихся (использование методик, прошедших апро-

бацию); 

обучение школьников вариантам рациональных спосо-

бов и приѐмов работы с учебной информацией и орга-

низации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебную деятельность 

только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьюте-

ров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуальным программам ос-

новного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям органи-

зация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 
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Эффективная органи-

зация физкультурно-

спортивной и оздоро-

вительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, 

а также с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация, учи-

теля физической куль-

туры,  педагоги 

рациональная и соответствующая возрастным и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся ор-

ганизацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

организацию динамических пауз между 2-м и 3-м уро-

ками в основной школе; организация динамических пе-

ремен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Профилактика упот-

ребления психоактив-

ных веществ обучаю-

щимися 

Реализация профилактической программы (комплекса 

занятий): «Я выбираю жизнь». 

Эффективность профилактической работы повышается 

через формирование у детей жизненно важных навыков, 

т.е. активного участия самих детей в усвоении опреде-

ленного поведения. Этот процесс  включает моделиро-

вание, наблюдение и социальное взаимодействие.  На-

выки лучше всего усваиваются, если  обучающиеся 

имеют возможность   активно  практиковать их. Иссле-

дования показывают, что, если дети имеют возможность 

практиковаться в навыках в безопасной атмосфере 

класса, то они могут быть более подготовлены к тому, 

чтобы  использовать их вне стен школы. 

Администрация, соци-

альный педагог, 

классные руководите-

ли 

Профилактика детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и соблюдение 

ПДД. Беседы с представителями ГИБДД.  

Администрация, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

Реализация образова-

тельных программ 

КТД, Акции в рамках экологических дат. Администрация, Совет 

старшеклассников, 

Общешкольный роди-

тельский совет 

Просветительская ра-

бота с родителями (за-

конными представите-

лями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отри-

цательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и пе-

дагогический коллек-

тив 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоро-

вья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Методическая работа с 

педагогическими кад-

рами 

Проведение семинаров, производственных совещаний 

педагогических советов по вопросам формирования 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие рациональную организацию 

учебно-воспитательной деятельности образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы,  профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма 

Администрация 

   

Деятельность МБОУ СОШ№21 в области непрерывногоэкологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 
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Формирование у обучающихся осознанного отношения к природе, собствен-

ному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на природу, здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих решению 

экологических проблем и снижению риска здоровью в повседневной жизни, укреп-

лению здоровья, включает следующие направления деятельности: 

 

№ мо-

дуля 

Целевые ориентиры,  

развиваемые способности 

Комплекс мероприятий  

(Виды и формы деятельности) 

1 Способность: 

составлять рациональный режим дня 

и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе зна-

ний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных 

видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

Умение: 

планировать и рационально распреде-

лять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам;  

Знание и умение: 

эффективного использования индиви-

дуальных особенностей работоспо-

собности; 

Знание: 

основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, ОБЖ. Реали-

зация в учебной деятельности приемов снятия 

утомляемости. 

Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять рабо-

тоспособность и выбирать правильный режим 

дня», «Как правильно подготовиться к экзаме-

ну», «Как избежать переутомления» и др.  

5-9 кл. Тематические часы по изучению инди-

видуальных особенностей организма  (см. раз-

дел по профориентации). 

 

Мониторинг дозирования домашних заданий 

(5-9 классы). Мониторинг организации сво-

бодного времени. 

 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перена-

пряжение, учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

представление о необходимой и 

достаточной двигательной актив-

ности, элементах и правилах зака-

ливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и 

их видов; 

 представление о рисках для здо-

ровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной ак-

тивности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

умение осознанно выбирать инди-

видуальные программы двига-

тельной активности, включающие 

малые виды физкультуры (заряд-

ка) и регулярные занятия спортом. 

Учебная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Внеклассная деятельность 

Инструктажи «Осторожно на воде», «Осторожно, 

лед!» и др. 

Спортивный фестиваль ГТО «Мы олимпийское 

завтра России» 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лѐгкоатлетический кросс» и др. 

Участие в Городских общественных акциях в об-

ласти физической культуры и спорта. 

Организация  встреч  заслуженных  мастеров спор-

та со школьниками. 

Внешкольная деятельность 

Муниципальная спартакиада «Зарница-школа 

безопасности»,  муниципальная спартакиада обу-

чающихся. 

Результат 

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт регулярных за-
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нятий физической культурой 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния (на-

пряжения, утомления, переутом-

ления) по субъективным показа-

телям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом соб-

ственных индивидуальных осо-

бенностей; 

навыки работы в условиях стрес-

совых ситуаций; 

владение элементами саморегуля-

ции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собст-

венным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседнев-

ной жизни; 

навыки управления своим эмо-

циональным состоянием и пове-

дением. 

Учебная деятельность 

Развитие контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся, умения контролировать поведение. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы по тематике управле-

ния своим поведением. 

Тестирование уровня физической подготовленно-

сти воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам ме-

дицинского осмотра;  

Создание развивающих ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат: 

наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

4 представление о рациональном 

питании как важной составляю-

щей части здорового образа жиз-

ни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационально-

го питания; 

знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъ-

емлемой частью общей культуры 

личности; представление о социо-

культурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей на-

рода;  

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровь-

ем, расширение знаний об исто-

рии и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре сво-

его народа, культуре и традициям 

других народов. 

Учебная деятельность 

Курс технологии, ЗОЖ 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что 

он ест», «Рациональное питание», «Наши друзья - 

витамины»,  «Знакомство с основами диетологии» 

и др. 

Проект «Разговор о правильном питании».  

Конкурс на лучшего кулинара.  

Учебные проекты в области здорового питания, 

опасности пристрастий к некоторым современным 

продуктам и предприятиям быстрого питания, пра-

вильного выбора продуктов питания. 
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Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); умение органи-

зовать правильное питание 

5 развитие представлений подрост-

ков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспита-

ние готовности соблюдать эти 

правила; 

формирование адекватной само-

оценки, развитие навыков регуля-

ции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; формирова-

ние умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному дав-

лению со стороны окружающих 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбеж-

ных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, ин-

теллектуальных способностей че-

ловека, возможности самореали-

зации, достижения социального 

успеха; 

включение подростков в социаль-

но значимую деятельность, позво-

ляющую им реализовать потреб-

ность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности; 

ознакомление подростков с раз-

нообразными формами проведе-

ния досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

развитие способности контроли-

ровать время, проведѐнное за 

компьютером. 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры;  

работа кружков и спортивных секций. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье  - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы про-

тив табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с приглашением 

специалистов на тему: «В здоровом теле – здоро-

вый дух!», «Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и 

здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», 

«Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения,  нар-

комании и СПИД (конкурс плакатов, рисунков, 

викторины и анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» и др. 

Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные привычки»; 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жиз-

ни!», «Научи правилам здорового образа жизни 

младшего» (подготовка памятки о правилах здоро-

вого образа жизни для учеников начальной шко-

лы).  

Мониторинг внеурочной занятости обучающихся. 

Выставки творческих работ обучающихся, прове-

дение мастер-классов и т.п. 

Просмотр и обсуждение документальных кино-

фильмов о вреде употребления алкоголя, табакоку-

рения, особой опасности наркотиков. 

Внешкольная деятельность 

Исследовательская  работа и проектная деятель-

ность: «Влияние компьютера на здоровье челове-

ка», «Путь к здоровью» и др. 

Встречи-беседы  с работниками детской поликли-

ники, врачами больниц. 

Результат 

Отсутствие обучающихся (снижение показателя),  демонтирующих зависимость от ПАВ и др. 

6 развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя 

(своѐ состояние, поступки, поведе-

ние), а также поступки и поведение 

Учебная деятельность  

Развитие коммуникативных навыков воспи-

танников на уроках и во внеурочной деятель-

ности 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы по культуре об-

щения. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила эти-

кета» 

Ролевая игра или проект-исследование «Как 
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других людей. 

формирование у школьников ответст-

венность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осозна-

ние коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на осно-

ве изучения культуры своего народа и 

мировой культуры 

меняется (должно меняться) мое поведение, 

обороты речи, когда я в течение дня перехожу 

из одной роли в другую: сын/дочь, ученик, 

пассажир в транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и социального педа-

гога. 

Тренинги по психологии и коммуникативно-

сти;  

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7  повышение уровня знаний о безопас-

ности дорожного движения, основ 

безопасного поведения на дорогах;  

развитие практических навыков пове-

дения на улице, дороге, транспорте; 

развитие умений предотвращать опас-

ное поведение в дорожно-

транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и реше-

нии проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

 

Учебная деятельность 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин 

и элективных курсов. 

Проведение контрольных срезов знаний пра-

вил безопасного поведения на улицах и доро-

гах, преподаваемых в рамках учебных дисцип-

лин и факультативов (5-9кл) 

Внеклассная деятельность 

Анкетирование обучающихся 5-8 классов для 

выявления уровня знаний ППД и правил безо-

пасного поведения на дороге. 

Оформление наглядной агитации по БДД.  

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

(5-7 классы) 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 

классы)  

Организация работы отрядов ЮИД по преду-

преждению нарушений Правил дорожного 

движения  

Проведение месяца безопасности дорожного 

движения в сентябре. 

Декада  безопасности дорожного движения 

(весна) (примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом све-

тофоре (5 класс), 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия «Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов «Безо-

пасное колесо»  

- подготовка команд для участия в муници-

пальных соревнованиях «Безопасное колесо». 

Разработка  безопасных маршрутов обучаю-

щихся  в школу и домой (5-6 классы) 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников 

ГИБДД. 

Анализ аварийности, выявление наиболее ава-

рийных участков в микрорайоне школы. 

Разработка отдельных целевых межведомст-

венных мероприятий с ГИБДД . 



195 

Результат 

Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием обучающихся школы и по их вине, социаль-

ные проекты учащихся школы в области ПДД 

8 освоение экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной 

и городской среде;  

освоение умений вырабатывать стра-

тегию собственного поведения, со-

вершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное отно-

шение к ней, а именно: 

оценивать экологический риск взаи-

моотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по от-

ношению к природе и ответственно-

сти за них; 

формировать готовность обучающих-

ся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устой-

чивого развития территории, экологи-

ческого 

здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

формирование умений бережно рас-

ходовать воду, электроэнергию, ути-

лизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных 

См. план-график реализации направления 

по воспитанию экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

 

Результат: 

освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и общественной жиз-

ни 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу – фор-

мирование у школьников активной жизненной позиции, и тактическую задачу – 

обеспечить  включение и активное участие обучающегося совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях. Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной 

школе строится наследующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьни-

ков); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы; 

– прозрачность правил поощрения; 
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–оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощ-

ряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздей-

ствие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социаль-

ной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятель-

ность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения уча-

щегося в области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфо-

лио включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, продукты проектной деятельности и т. д.). 

3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и спор-

тивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на 

благо школы; благородные поступки оформляются в виде: 

• объявления благодарности; 

• награждения Грамотой; 

• награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии финансовых 

средств); 

• размещением фотографии обучающегося на стенде «Ими гордится школа»; 

• представлением обучающегося в установленном порядке к наградам муниципаль-

ного, областного и др. уровней, 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение прово-

дится по итогам четверти  или полугодия, а также по результатам особо значимых 

социальных событий. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреж-

дения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологи-

ческой культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуаци-

ях). 
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Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся строится на отслеживании процессу-

альной стороны воспитательной деятельности школы. Одним из принципов при 

этом выступает общественно-административный характер управления, включение и 

объединение в этой работе администрации школы, родительской общественности, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.), 

что дает возможность получить оценку воспитательной деятельности школы с раз-

ных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности обучающихся в 

различные формы внеурочной деятельности   

 
 

N  

 

Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Процент охвата обучающихся дополнительным образованием (в 

УДОД) (от общего количества)                    

  

2.  Процент охвата обучающихся внеурочной деятельностью в школе, в 

том числе по видам деятельности 

  

3.  Оценка обучающимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности 

  

4.  Доля обучающихся, принимающих активное участие в работе дет-

ских  общественных объединений и органов ученического  само-

управления,  к общему количеству школьников                             

  

5.  Количество дел, инициированных и проведенных обучающимися, в 

том числе в рамках взаимодействия со школьниками 

  

6.  Активность участия классных коллективов в общешкольных меро-

приятиях (% классы участники/на общее количество мероприя-

тий/кол-во классов) 

  

7.  Доля обучающихся, отмечающих значимость проводимых в школе 

воспитательных мероприятий 

  

8.  Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров в ин-

дивидуальном и коллективном выражении (отдельно по предметам) 

  

9.  Оценка родителями и обучающимися значимости проводимых 

воспитательных мероприятий и достаточности их количества 

  

10.  Доля школьников, принимающих участие в проектной и исследова-

тельской деятельности, по отношению к общему количеству школь-

ников 

  

11.  Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях,     исследовательских      работах, к об-

щему количеству школьников. Результативность участия. 

  

12.  Доля обучающихся 9 классов, имеющих обоснованный профессио-

нальный план 
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Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад 

школьной жизни). 

 

N  

 

Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по воспитательной 

работе                                 

  

2.  Доля классов с отрицательной динамикой результатов учебной дея-

тельности по итогам учебного года 

  

3.  Доля обучающихся, повысивших результаты учебной деятельности 

в течение учебного года 

  

4.  Кол-во обучающихся, регулярно демонстрирующих асоциальные 

модели поведения 

  

5.  Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей   

6.  Соответствие инфраструктуры школы требованиям  экологической, 

пожарной безопасной, здоровьесбережения 

  

7.  Выполнение учителями требований рациональной организация 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся  

  

8.  Доля классных руководителей, работающих в соответствии с цикло-

граммой     воспитательной деятельности                           

  

9.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по про-

блемам воспитания школьников, к общему  количеству педагогиче-

ских работников 

  

4. Удовлетворенность обучающихся и родителей атмосферой и жизне-

деятельностью классного коллектива, укладом школьной жизни/ к 

общему количеству семей и обучающихся 

  

5. Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений учите-

лей школы с обучающимися 

  

6 Уровень развития классных коллективов (методика А.Н.Лутошкина 

«Какой у нас коллектив») 

  

7 Уровень межличностных отношений в классных коллективах (мето-

дика социометрии) 

  

8 Удовлетворенность родителей отношениями между обучающимися 

(анкетирование) 

  

9 Обеспеченность учителей методическими разработками   

10 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию обучающихся   

 

 Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отно-

шений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс. 
 

№  Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей чис-

ленности семей   (по опросу классных руководителей и оценке роди-

телей) 

  

2.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  ценно-

стей                                    
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3.  Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения родителей с 

детьми                   

  

4.  Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в них   

5. Количество подростков, состоящих на всех видах учета    

6. Количество обучающихся, совершающих правонарушения и престу-

пления 

  

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального парт-

нерства школы 
 

№  Наименование показателя Индикаторы 

1 Количество социальных партнеров, привлекаемых для проведения 

мероприятий школы 
  

2 Количество мероприятий, проведенных с участием социальных парт-

неров 
  

3 Количество проектов, реализованных школой совместно с социаль-

ными партнерами 
  

4 Количество воспитательных мероприятий, проведенных на базе или с 

привлечением социальных партнеров, вне школы в классных коллек-

тивах: 

- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

  

 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопас-

ного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях). 

N  Наименование показателя Индикаторы 

1 Доля обучающихся, имеющих отклонения в здоровье (с понижением 

остроты  зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки)  
  

2 Доля обучающихся,    регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, к общему количеству школьников                           
  

3 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, 

к общему количеству           
  

4 Количество обучающихся, состоящих на учете за употребление наркоти-

ков  
  

5 Количество случаев травматизма в школе среди обучающихся    

6 Количество обучающихся, попавших  в  ДТП по своей вине   

7 Количество проведенных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма/охват обучающихся 
  

8 Количество мероприятий, проведенных с привлечением сотрудников 

ГИБДД 
  

9 Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры обучающихся 
  

 

Группа критериев личностного развития обучающихся: отношений 

школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к 

человеку, к себе. Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только 
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определение системы отношений обучающихся, но и выступает основой для вы-

ставления приоритетов и корректировки реализации данной программы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении про-

стых, формализованных процедур диагностики: фиксация статистических данных 

по проведенным мероприятиям, охвату обучающихся (заполнение выше представ-

ленных таблиц), результатов медосмотров, данных субъектов профилактики, 

ГИБДД и т.п. Использование анкетирования родителей и обучающихся, а также на-

учно обоснованных и зарекомендовавших практическую эффективность методики 

социометрии и оценки уровня сформированности коллектива, личностного развития 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Программа ориентирована  на приобретение обучающимися социально значи-

мых знаний, отношений, опыта действий в системе национальных ценностей рос-

сийского общества, в которых проявляется личностный рост учеников, их движение 

по пути нравственного, гражданского, патриотического становления. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования и представлены по каждому из направлений вос-

питания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное уч-

реждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-
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рации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Роди-

ны; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традицион-

ных моральных норм. 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном кол-

лективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском посе-

лении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре на-

шей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-гическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; уме-

ние противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-венных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представ-

ление о дружбе и любви; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, ре-

продуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, свер-

стников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-

венного здоровья и безопасности; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества ок-

ружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой при-

оритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с ре-

шением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-
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ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных тради-

ций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые результа-

ты 

Критерии отслеживания ре-

зультата 

Методики 

Охват внеурочной дея-

тельностью 

1. Занятость обучающихся во 

внеурочное время 

сводная таблица   

Состояние преступности 1. Отсутствие правонаруше-

ний и отсева обучающихся;   

количество обучающихся, состоящих 

на учете в КДН 

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным тра-

дициям и фундаментальным 

ценностям; 

 2. Демонстрация знаний эти-

кета и делового общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность по-

знавательного потенциа-

ла 

1.Освоение обучающимися 

образовательной программы.   

2.Развитость мышления. 

3.Познавательная активность 

обучающихся 

4.Сформированность учебной 

1. Школьный тест умственного разви-

тия  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости 

3. Методики изучения развития по-

знавательных процессов личности ре-
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деятельности бенка 

4. Метод экспертной оценки педаго-

гов и самооценки обучающихся 

5. Педагогическое наблюдение 

Сформированность ком-

муникативного потен-

циала личности Обу-

чающийся а   

Коммуникабельность. Сфор-

мированность коммуникатив-

ной культуры обучающихся. 

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления коммуника-

тивных склонностей.  

2. Методы экспертной оценки педаго-

гов и самооценки обучающихся.  

3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного потен-

циала   

1.Нравственная направлен-

ность личности 

2.Сформированность отноше-

ний ребенка к Родине, обще-

ству, семье, школе, себе, при-

роде, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы" 

 3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора" 

 4. Метод ранжирования 5. Методики 

"Репка" ("Что во мне выросло"), "Ма-

газин", "Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик" 

Сформированность фи-

зического потенциала   

1.Состояние здоровья  

2. Развитость физических ка-

честв личности 

1. Состояние здоровья Обучающийся 

а школы 2.Развитость физических ка-

честв личности 

3. Статистический медицинский ана-

лиз состояния здоровья ученика 

4. Выполнение контрольных нормати-

вов по проверке развития физических 

качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Оценка микроклимата в 

школе   

1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

2. Единые требования педаго-

гов и родителей к ребенку.  

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 

 4. Нравственные ценности.  

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». Методика С.М. 

Петровой «Пословицы» Методика 

М.И. Рожковой «Изучение социали-

зированности личности». Методика 

Л.В. Байбородовой «Ситуация выбо-

ра». Анкета «Что такое счастье?» Иг-

ра «Фантастический выбор» Анкета 

«Моя семья». Методика Е.Н. Степа-

новой «Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в об-

разовательном учреждении». Методи-

ка А.А. Андреева. «Изучение удовле-

творенности родителей жизнедея-

тельностью в образовательном учре-

ждении». Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности роди-

телей жизнедеятельностью в образо-

вательном учреждении». Методика 

А.А. Андреева «Изучение удовлетво-

ренности подростков жизнедеятель-

ностью в образовательном учрежде-

нии». Анкета для старшеклассников. 

Сформированность об-

щешкольного коллекти-

ва 

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе 2.Развитость само-

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой;  
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управления 

3.Сформированность совмест-

ной деятельности   

3. Методика «Изучение социализиро-

ванности личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

 4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в учениче-

ском коллективе» М.И.Рожкова;  

5. Методика «Изучения удовлетво-

ренности учащихся школьной жиз-

нью» А.А.Андреева; 6. Комплексная 

методика «Изучения удовлетворенно-

сти родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А.Андреева; 7.Методика «Социаль-

но-психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 8. Методика 

"Наши отношения" 

Удовлетворенность обу-

чающихся и их родите-

лей жизнедеятельно-

стью   

1.Комфортность ребенка в 

школе  

2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школь-

ной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в кол-

лективе" 3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Сводная ведомость трудоустройст-

ва Обучающийся ов 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельно-

сти.   

1.Рост познавательной актив-

ности обучающихся.  

2.Наличие высокой мотивации 

в учебе. 3.Расширение круго-

зора обучающихся. 

4.Самореализация в разных 

видах творчества. 

5.Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. Анкета «Зерка-

ло». Анкета «Патриот». Анкета «Что 

вам интересно?» Анкета «Анализ ин-

тересов и направленности подрост-

ков». Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация подростков. 

Анкета «Познавательные потребности 

подростка». Методика Д.В. Григорье-

вой «Личностный рост» 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требования-

ми федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования и является не-

отъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы об-

разовательной организации. 

Программа коррекционной работы основного общего образования и начально-

го общего образования являются преемственными. Программа коррекционной рабо-

ты основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образова-

тельными потребностями в общеобразовательной организации. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательной организацией как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными организациями посредством организации сетевого взаимодейст-

вия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма со-

вместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели и задачи программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж-

ки обучающимся и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнитель-

ных образовательных программ, групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего обра-

зования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей лично-

сти для самореализации в обществе. 
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Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, полу-

чения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют  

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекци-

онной работы с другими разделами программы основного общего образования: про-

граммой развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне ос-

новного общего образования, программой профессиональной ориентации обучаю-
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щихся на уровне основного общего образования, программой формирования и раз-

вития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определе-

ния подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения деть-

ми образования, образовательные организации, формы обучения, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-

конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в адаптированные (коррекционные) образователь-

ные организации, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями 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; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐн-

ка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успеш-

ности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционная работа включает: 

— разработку и реализацию комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях обра-

зовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответст-

вии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 Развивающая работа включает: 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здо-

ровья, 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-

стями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных  отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности 

и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательной организацией как совместно с други-

ми образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной ра-

боты на уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной ра-

боты предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организа-

ций (общеобразовательная школа, государственные образовательные организации 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-

щи, адаптированные (коррекционные) образовательные организации), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы ос-

новного общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образо-

вательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные организа-

ции. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (за-

конные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны 

иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечива-

ет системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии 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, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразова-

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 
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а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии). 

Программно-методическое обеспечение 

В ходе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалиста-

ми соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональ-

ной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, пред-

полагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфорт-

ной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья на данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-

вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
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Для реализации программы коррекционной работы в образовательной органи-

зации может быть создана служба комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с особыми возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с особыми возможностями здоровья обеспечиваются специалистами образо-

вательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социаль-

ным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образователь-

ной организации, представителей администрации и родителей (законных представи-

телей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с особыми возмож-

ностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским ра-

ботником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с особыми возможностями здоровья. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с особыми возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, воз-

можно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профиль-

ного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

особыми возможностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный пе-

дагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с особыми возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с особыми возможностями здоровья.  Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской ра-

боты по защите прав и интересов школьников с особыми возможностями здоровья; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индиви-
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дуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагога-

ми), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учите-

лем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работни-

ком, а также с родителями (их законными представителями), специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с особыми возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психо-

логической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по ком-

плексному изучению и развитию личности школьников с особыми возможностями 

здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Ос-

новные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в прове-

дении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обу-

чающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направ-

ленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

с особыми возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую ра-

боту с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведе-

ние обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с особыми возможностями здоровья предусматри-

вает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информаци-

онных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с особыми возможностями здоровья. 

В зависимости от Формы организации деятельности коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личност-

ные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собст-

венной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с особыми возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получе-

ние опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с особыми возможностями здоровья  рассматрива-

ются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с ус-

певаемостью обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на осно-

ве текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 разработан на основании: 

- приказа МОиН РФ от 17.12.2010г № 1897 " Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа МОиН РФ от 29.12.2014г № 1644  "О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- приказа МОиН РФ от 31.12.2015г № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- действующих с 24.11.2015 санитарно-эпидемиологических правилам и норм (Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10); 

  Учебный план позволяет сохранить единство образовательного пространства 

и реализовать государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования. В школьном учебном плане представлена обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, в совокупности не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. Расписание уроков составляется отдельно для обя-

зательных, факультативных занятий и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Специфика организации образовательной деятельности  

Уровень образования: 

-основное общее образование - 5 лет (5-9 класс). 

Уровневая и профильная дифференциация в ходе обучения: 

Деление классов на группы при изучении следующих предметов: иностранный язык, 

технология, информатика и ИКТ. 

Соответственно запросам обучающихся и  их родителей, мониторинга результатов 

промежуточной и итоговой аттестации,  в части, формируемой участниками образо-

вательных отношений учебные часы распределились следующим образом: 

 5 класс – информатика; 6 класс – география; 7 класс – русский язык; 8 класс - рус-

ский язык и информатика; 9 класс – информационные технологии  и информатика
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельная нагрузка) МБОУ СОШ №21 

Предметная область Учебные предметы 5класс 6класс 7класс 8 класс 9 класс Всего за 5 

лет 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно- научные предметы История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка  1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 1 1  6 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Всего 28 29 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметная область Учебные предметы       

Математика и информатика Информатика 1   1 1 3 

Общественно- научные предметы География  1    1 

Русский язык и литература Русский язык   1 1  2 

Технология Информационная техно-

логия 

    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Годовой учебный план основного общего образования 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в год (из расчѐта 34 учебных недель) 

5класс 6класс 7класс 8 класс 9 класс за 5 лет 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные  языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные предметы Биология 34 34 68 68 68 272 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Искусство Музыка  34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34 34  136 

Технология Технология  68 68 34 34  204 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Всего 952 986 1054 1054 1054 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметная область Учебные предметы       

Математика и информатика Информатика 34   34 34 102 

Общественно- научные предметы География  34    34 

Русский язык и литература Русский язык   34 34  68 

Технология Информационная технология     34 34 

Всего 34 34 34 68 68 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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3.2.Календарный учебный график 

Формы и сроки промежуточной аттестации-  

Режим функционирования:  

- учебный год начинается 1 сентября; 

- окончание учебного года – 31 мая; 

- школа работает в режиме пятидневной рабочей недели; 

- продолжительность учебного года в   5- 8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели  без учѐта государственной итоговой 

аттестации; 

- учебный год делится на учебные четверти; 

- продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года, летом не  менее 8 календарных недель; 

- промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно на протяжении 33-35 учебной недели в соответствии с гра-

фиком, созданным и закреплѐнным локальным актом. 

 
Класс Четверть Дата начала 

четверти 

Дата оконча-

ния четверти 

Продолжитель-

ность четверти (в 

неделях) 

Сроки проведения ка-

никул 

Продолжитель-

ность каникул 

( в днях) 

Сроки проведения 

промежуточной атте-

стации 

5 -8, 10 1 01.09.17г 03.11.17г 9 недель 04.11.17 – 12.11.17г 9 дн май  2018г 

2 13.11.17г 29.12.17г 7 недель 30.12.17 – 10.01.18г 12 дн 

3 11.01.18г 23.03.18г 10 недель и 2 дня 24.03.18 – 01.04.18г 9дн 

4 02.04.18г 31.05.18г 8 недель и 4 дня   

ИТОГО 35 недель  30 дн  

9, 11 1 01.09.17г 03.11.17г 9 недель 04.11.17 – 12.11.17г 9 дн Итоговая аттестация с 
25 мая 2018г 2 13.11.17г 29.12.17г 7 недель 30.12.17 – 10.01.18г 12 дн 

3 11.01.18г 23.03.18г 10 недель и 2 дня 24.03.18 – 01.04.18г 9дн 

4 02.04.18г 25.05.18г 8 недель    

ИТОГО 34 недели 30 дн 
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Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №21 ре-

гулируется локальным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации» от 30.08.3016г №226. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются с учѐтом особен-

ностей режима образовательной деятельности и нормами действующих с 24.11.2015 

санитарно-эпидемиологических правилам и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Объѐм времени, отведѐнного на промежуточную аттестацию обучающихся, опреде-

ляется ежегодно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Учебный предмет Класс Форма аттестации Сроки промежу-

точной аттеста-

ции 

Русский язык 5 Стандартизированная контрольная работа май  

6 – 8 Контрольный диктант (годовой) с грамма-

тическим заданием 

май,   

9 Письменная контрольная работа май 

Литература 5 -  7 Стандартизированная контрольная работа май 

8 - 9 Изложение с элементами сочинения май 

Английский язык 5 - 7 Стандартизированные письменные работы  май 

 8-9 интегрированные контрольные работы 

(у+п) 

май 

Математика 5- 8 Стандартизированная контрольная работа май 

9 контрольная работа (годовая) май 

Информатика 7 - 9 Тестовая работа  май 

5   май 

История 8 - 9 Тестовая работа май 

5 - 7  май 

Обществознание 5 - 9 Тестовая работа май 

География 5 - 9 Тестовая работа май 

5 - 7 Проект май 

7 - 8 Итоговая контрольная работа май 

Физика 7 - 8 Итоговая контрольная работа май 

Химия 8 Итоговая контрольная работа май 

МХК 8 Проект май 

Музыка 5 -7 Проект май 

Технология 5 - 8 Проект май 

Информационная 

технология 

9 Практическая работа май 

Физическая культура 5 - 9 Выполнение контрольных упражнений май 

ОБЖ  Проект май 
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3.3 План внеурочной деятельности (ФГОС ООО) 

№ 

п/п 

Направление деятельно-

сти 

Наименование курсов внеуроч-

ной деятельности обучающихся 

Количество часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО 

1. Спортивно- оздорови-

тельное 

Спортивные игры «Стремитель-

ный мяч» 

1 1 1 1 1 5 

«Знатоки здорового питания» 1     1 

«Счастье быть здоровым»  1 1 1 1 4 

2. Духовно-нравственное «Творческая мастерская» 1 1    2 

«Музыкальный калейдоскоп»   1 1 1 3 

«Я гражданин и патриот» 1 1 1 1 1 5 

3. Социальное «Мир вокруг меня» 1 1    2 

«Дела семейные»  1 1 1 1 4 

«Экоград»  1 1 1 1 4 

4. Общеинтеллектуальное «Deutsch! Toll, nicht wahr» 1 1 1 1 1 5 

«Говори красиво» 1 1    2 

«Нескучное программирование»   1 1 1 3 

5. Общекультурное «Занимательная информатика» 1     1 

«В мире добра и порядка» 1 1 1 1 1 5 

«Шаги к успеху»  1 1 1 1 4 

ИТОГО 10 10 10 10 10 50 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В области кадровой  политики  МБОУ СОШ №21 решает  задачу качественно-

го обновления системы подготовки и дополнительного профессионального образо-

вания педагогических кадров, повышения требований к личности учителя, закреп-

ления молодых специалистов. Разработана система мер, направленных на реализа-

цию данной задачи:  

План повышения профессионального уровня учителей, администрации в об-

ласти информационных технологий.  

Работа с обучающимися по формированию устойчивой мотивации на педаго-

гическую профессию и целевая подготовка для поступления в педагогические вузы. 

Работа администрации по предотвращению оттока педагогических кадров из 

образовательной организации. 

Разработаны критерии материального стимулирования учителей. 

Состояние кадрового состава 

Общее количество педагогических работников  - 39. 

Директор – 1; 

Заместитель директора - 3; 

Педагог-психолог – 1; 

Социальный педагог - 1 

Библиотекарь – 2; 

Педагог дополнительного образования – 1; 

Сведения о базовом образовании педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы основного общего образования 

 

Сведения о педагогических работниках, участвующих в реа-

лизации образовательной программы основного  общего об-

разования 

Количество пе-

дагогических 

работников 

(чел.) 

Доля педагоги-

ческих работни-

ков(в %) 

Общая укомплектованность штата педагогических работни-

ков 

39 100 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 38 97 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

37 95 

Педагогические работники, имеющие среднее профессио-

нальное образование 

1 2,5 

Педагогические работники, имеющие среднее профессио-

нальное образование педагогической направленности (про-

филя) 

 

- - 

Педагогические работники, получившие дополнительное 

профессиональное образование за последние 5 лет   

- - 
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Педагогические работники, имеющие стаж педагогической 

работы до 5 лет 

2 5 

Педагогические работники, имеющие стаж педагогической 

работы свыше 30 лет 

9 23 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификаци-

онную категорию 

20 51 

Педагогические работники, имеющие первую квалификаци-

онную категорию 

8 20 

Педагогические работники, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание 

1 2,5 

Педагогические работники, награжденные государственными 

и ведомственными наградами  

3 8 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 
Уровень квалификации работников 

Требуется Имеется 
Требования к уровню 

квалификации 
Фактически 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательной организа-

ции 

1 1 

Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Ме-

неджмент», стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет  

Высшее профессио-

нальное образование 

соответствующего на-

правления 

Заместитель руководи-

теля 

Координирует работу 

преподавателей, разработ-

ку учебно-методической и 

иной документации. Осу-

ществляет контроль за ка-

чеством образовательной 

деятельности 

3 3 

Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Ме-

неджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических должно-

стях не менее 5 лет  

Высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание, стаж работы на 

педагогических долж-

ностях – 30 лет 

Учитель 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, 

осознанного выбора и ос-

воения образовательных 

программ. 

39 39 

Высшее профессиональное 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению дея-

тельности в образователь-

ной организации 

95% учителей имеет 

высшее профессио-

нальное образование 
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Педагог-организатор 

Содействует развитию 

личности, талантов и спо-

собностей, формированию 

общей культуры обучаю-

щихся, расширению соци-

альной сферы в их воспи-

тании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприя-

тия. 

1 1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» либо в облас-

ти, соответствующей про-

филю работы, без предъяв-

ления требований к стажу 

работы. 

 

Социальный педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в организации, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

Высшее  

Педагог-психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия обучаю-

щихся 

1 1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и пси-

хология» либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование. 

Высшее профессио-

нальное образование 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, плани-

рует и проводит учебные, 

в том числе факультатив-

1 1 

Высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по на-

правлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявле-

Высшее, подготовка по 

ГО 
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ные и внеурочные, заня-

тия, используя разнооб-

разные формы, приѐмы, 

методы и средства обуче-

ния 

ния требований к стажу ра-

боты либо, среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагоги-

ка» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профес-

сиональное (военное) обра-

зование и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области образова-

ния и педагогики и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации 

2 2 

Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности «Библио-

течно-информационная 

деятельность». 

Высшее профессио-

нальное образование 

Лаборант 

Следит за исправным со-

стоянием лабораторного 

оборудования, осуществ-

ляет его наладку. Подго-

тавливает оборудование к 

проведению эксперимен-

тов. 

1 1 

Среднее профессиональное 

образование без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты или начальное про-

фессиональное образование 

и стаж работы по специаль-

ности не менее 2 лет. 

Среднее профессио-

нальное образование 

Бухгалтер 

Выполняет работу по ве-

дению бухгалтерского 

учѐта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций. 

 

1 1 

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или среднее профессио-

Высшее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образование 
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нальное (экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы и 

стаж работы по учѐту и 

контролю не менее 3 лет. 
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Система повышения квалификации 

Повышение квалификации на базе ЧИППКРО (не реже, чем один раз в три го-

да); РЦОКИО, ЮУРГУ (по потребности), дистанционные курсы различных ВУЗов 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам еѐ 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. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательной деятельности; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений. 
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Основные направле-

ния психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и ук-

репление психологи-

ческого здоровья 

 

- проведение индивидуаль-

ных консультаций с обу-

чающимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная коррекци-

онная работа с обучающи-

мися специалистов психоло-

го-педагогической службы 

- проведение диагностиче-

ских мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе пе-

рехода в основную школу) 

- проведение тренин-

гов, организация тема-

тических и профилак-

тических занятий, 

- проведение тренингов 

с педагогами по профи-

лактике эмоционально-

го выгорания, проблеме 

профессиональной де-

формации 

 

- проведение тренинговых заня-

тий, организация тематических 

классных часов; 

- проведение диагностических ме-

роприятий с обучающимися; 

- проведение релаксационных и 

динамических пауз в учебное вре-

мя. 

 

- проведение общешкольных 

лекториев для родителей обу-

чающихся 

- проведение мероприятий, 

направленных на профилакти-

ку жестокого и противоправ-

ного обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная профилак-

тическая работа специали-

стов психолого-

педагогической службы с 

обучающимися; 

- консультативная деятель-

ность психолого-

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической ра-

боты, направленной на 

формирование ценно-

стного отношения обу-

чающихся к своему 

здоровью 

- организация тематических заня-

тий, диспутов по проблеме здоро-

вья и безопасности образа жизни 

- диагностика ценностных ориен-

таций обучающихся 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение общешколь-

ных тематических занятий 

3. Развитие экологи-

ческой культуры 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по во-

просам организации темати-

ческих мероприятий 

- организация профи-

лактической деятельно-

сти с обучающимися 

мониторинг сформированности 

экологической культуры обучаю-

щихся 

-организация и сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на формирова-

ние экологического самосоз-

нания обучающихся (в раз-

личных формах, таких как со-

циальные проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и под-

держка одаренных 

- выявление детей с призна-

ками одаренности 

- проведение тренинго-

вой работы с одарен-

- проведение диагностических ме-

роприятий с обучающимися клас-

- консультативной помощи 

педагогам 
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детей - создание условий для рас-

крытия потенциала одарен-

ного обучающегося 

- психологическая поддерж-

ка участников олимпиад 

- индивидуализация и диф-

ференциация обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере необ-

ходимости) 

- разработка ИОМ обучаю-

щихся 

ными детьми 

 

са 

 

- содействие в построении пе-

дагогами ИОМ одаренного 

обучающегося 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и пе-

дагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разновоз-

растной среде и сре-

де сверстников 

- диагностика сферы меж-

личностных отношений и 

общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим про-

блемы в общении со сверст-

никами, с родителями. 

- проведение группо-

вых тренингов, направ-

ленных на установле-

ние контакта (тренинг 

развития мотивов меж-

личностных отноше-

ний) 

- организация темати-

ческих и профилакти-

ческих занятий; 

- проведение тренинговых заня-

тий, организация тематических 

классных часов; 

 - проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися 

класса 

 

- консультативной помощи 

педагогам; 

 - проведение тематических 

лекториев для родителей и пе-

дагогов 

 

 

6. Обеспечение осоз-

нанного и ответст-

венного выбора 

дальнейшей профес-

сиональной сферы 

деятельности 

 

- проведение индивидуаль-

ных консультаций с обу-

чающимися, педагогами и 

родителями по теме «Выбор 

будущей профессии»; 

-  оказание консультативной 

помощи педагогам по во-

просам организации темати-

ческих профориентацион-

ных мероприятий 

-проведение коррекци-

онно-развивающих за-

нятий; 

 -факультативы «Пси-

холого-педагогическое 

сопровождение Обу-

чающийся ов» («Выбор 

будущей профессии») 

- проведение диагностических 

профориентационных мероприя-

тий с обучающимися класса; 

-организация информационной 

работы с  обучающимися, направ-

ленной на ознакомление с ситуа-

цией на рынке труда, с профес-

сиональными организациями на-

чального, среднего и высшего об-

разования. 

- консультативной помощи 

педагогам; 

-организация и сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на формирова-

ние осознанного выбора бу-

дущей профессии; 

 - проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

7. Мониторинг воз-

можностей и способ-

ностей обучающихся 

- диагностика психического 

развития (познавательной 

сферы  обучаемости школь-

-  групповая диагности-

ка психического разви-

тия (познавательной 

-коррекционно-развивающие заня-

тия с обучающимися (коррекция 

познавательной деятельности и 

-коррекционно-

профилактическая работа с 

педагогами и родителями; 
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 ников, диагностика индиви-

дуально-типологических 

особенностей, диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы школьников и т.д.) 

сферы  обучаемости 

школьников, диагно-

стика индивидуально-

типологических осо-

бенностей, диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

развитие интеллектуальных спо-

собностей школьников и т.д.) 

-консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками образова-

тельных отношений. 

8. Выявление и под-

держка детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

- диагностика, направленная 

на выявление детей с осо-

быми образовательными по-

требностями; 

- оказание консультативной 

помощи педагогам по работе 

с детьми с особыми образо-

вательными потребностями. 

  -консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками образова-

тельныхотношений; 
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Финансовые условия  реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в за-

дании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качест-

ва предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с раз-

мерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный 

бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив используется на  следующие 

расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельно-

сти (приобретение учебно-наглядных пособий); технических средств обучения, рас-

ходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользова-

ние этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательной организации (не ре-

же, чем один раз в три года), командировочные расходы, приобретение технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов  также включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучаю-

щихся к образовательной организации развитием сетевого взаимодействия для реа-

лизации основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального финансирова-

ния должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все 
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виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объѐма средств образовательного организации на текущий финан-

совый год, определѐнного в соответствии с количеством классов -комплектов (так 

как школа малокомплектная), для администрации -  с количеством обучающихся (с  

соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финан-

сово-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования опла-

ты труда работников образовательной организации: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда опла-

ты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобра-

зовательной организацией  самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслу-

живающего персонала образовательной организации; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапа-

зон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных правовых актах образовательной организации и (или) в коллек-

тивном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработан-

ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответст-

вии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует комис-

сия по оценке эффективности деятельности учителей МБОУ СОШ №21.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа мате-

риально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам ос-

воения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответ-

ствии с ФГОС; 

5) определяет объѐм финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также други-

ми социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучаю-

щихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимо-

действие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

2) соблюдение: 
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• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 

и архитектурным особенностям здания образовательной организации, его террито-

рии, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся; 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образова-

тельной организации; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в местах расположения обще-

образовательных организаций; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательной ор-

ганизации; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам ин-

фраструктуры образовательной организации). 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, пи-

тания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Образовательная организация, имеет необходимые для обеспечения образова-

тельной, административной и хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиа-

текой; 
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• актовые зал, спортивные сооружения; 

• помещения для питания обучающихся; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем; 

• санузлы, места личной гигиены; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструмен-

ты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информа-

ции); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

• Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне основно-

го общего образования. 

• Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и ес-

тественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные 

краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как де-

рево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  
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• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спор-

том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной дея-

тельности, фиксирование еѐ реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, результатов творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся; 

• планирования учебной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся. 

• В образовательной организации соблюдены требования ФГОС к оснащению 

учебных предметов: 

• Документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты. 

• Учебно-методические материалы: 

• УМК по предмету. 

• Дидактические и раздаточные материалы по предмету. 

• Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета  
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой(ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательно-

го процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), на-

личие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

• Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 
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• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз-

дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-

фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания вирту-

альных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видео-

монтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размеще-

ния гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их на-

глядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, веществен-

ных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и ес-

тественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, на-

учно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС. 

Технические средства:  

• Автоматизированные рабочие места (персональный компьютер/ ноутбук); 

• мультимедийный проектор и экран;  

• принтер монохромный;  

• принтер цветной;  

• фотопринтер;  

• многофункциональное устройство/копир; 

• цифровой фотоаппарат;  

• цифровая видеокамера;  

• сканер;  
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• микрофон;  

• музыкальная клавиатура;  

• оборудование компьютерной сети;  

• конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

• цифровые датчики с интерфейсом;  

• устройство глобального позиционирования;  

• цифровой микроскоп;  

• доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

• система видеонаблюдения 

• документ камера 

• видеомагнитофон 

  Программные инструменты:  

• операционные системы и служебные инструменты;  

• орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

• клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков;  

• текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

• инструмент планирования деятельности;  

• графический редактор для обработки растровых изображений;  

• графический редактор для обработки векторных изображений;  

• музыкальный редактор;  

• редактор подготовки презентаций;  

• редактор видео;  

• редактор звука;  

• редактор представления временнóй информации (линия времени);  

• редактор генеалогических деревьев;  

• цифровой биологический определитель;  

• виртуальные лаборатории по учебным предметам;  

• среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  

• среда для интернет-публикаций;  

• редактор интернет-сайтов;  

• редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

• разработка планов, дорожных карт;  

• заключение договоров;  

• подготовка распорядительных документов учредителя;  

• подготовка локальных актов образовательной организации;  

• подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образова-

тельной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

• автоматизированная информационная система  

  Отображение образовательного процесса в информационной среде:  
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• размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для ана-

лиза, географическая карта);  

• результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  

• творческие работы учителей и обучающихся;  

• осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;  

• осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

  Компоненты на бумажных носителях:  

• учебники (органайзеры);  

• методические пособия; 

• контрольно-измерительные материалы; 

• рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

• Компоненты на CD и DVD:  

• электронные приложения к учебникам;  

• электронные наглядные пособия;  

• электронные тренажеры; 

• цифровые творческие задания 

• виртуальные лаборатории;  

• электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 
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Приложение 1. Основное содержание учебных предметовна уровне 

основного общего образования. 

1.Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования наце-

лено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ком-

муникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой ком-

петенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками исполь-

зования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его уст-

ройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения на-

циональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этике-

та, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом оп-

ределяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способст-

вуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом оп-

ределяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способст-

вуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главные  задачи: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку меж-

национального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного исполь-

зования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможно-

стей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершен-

ствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

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

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

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и мо-
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нолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практи-

ческими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐма-

ми работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования Создание устных и письменных монологических, 

а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему. 

Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирова-

ние устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разно-

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

повествование, рассуждение 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой илингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осозна-

ние красоты, богатства, выразительности русского языка. Русский язык как разви-

вающееся явление. Формы функционирования современного русского языка (лите-

ратурный язык, его нормы, просторечие,  профессиональные разновидности, жар-

гон). Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык –язык русской художественной 

литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобрази-
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тельно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Фонетика и орфоэпия 

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

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог, ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произ-

ношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонети-

ческого разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпиче-

ского словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

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

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения.  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, спра-

вочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Ва-

рианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимо-

логии. Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в прак-

тике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омони-

мы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического сло-

варя и т. п.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 
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Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знамена-

тельные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические свойства имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов раз-

ных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как едини-

цы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структур-

ные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные 

и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложе-

ний. Прямая речь. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчинен-

ного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяс-

нительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построе-

ния предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с кос-

венной речью и др.). 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Право-

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

прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справоч-

ники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функ-

ции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неос-

ложнѐнном предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 
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Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного на-

писания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-

становки знаков препинания в предложении. Использование орфографических сло-

варей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетен-

ции 

Язык и культура 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка. Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их  роль в овладе-

нии словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального общения. 

 

2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного язы-

ка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логи-

ческого мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим бо-

лее глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способст-

вует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных вре-

мен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающим-

ся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению вос-

принимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образо-

вания – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 
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восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение ху-

дожественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способ-

ности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспи-

тывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  

Изучение литературы в основной школе закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения проис-

ходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированно-

го, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о ху-

дожественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческо-

го, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного от-

ношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, по-

следовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за преде-

лами школы. 

Введение.  

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

коления другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действитель-

ности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 

фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые 

жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

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

учительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невес-

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

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

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фанта-

стика в волшебной сказке. 

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

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

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. 

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

ные формулы. Сравнение. 
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Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литера-

туры. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Слово о полку Игореве». «Повесть временных лет» как литературный памятник. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». «Поучение» Владимира 

Мономаха,  «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Ерше Ершо-

виче, сыне Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» и 

др.) Отзвуки фольклора в летописи. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

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

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической фор-

ме. Юмор стихотворения. 

Дмитрий Иванович Фонвизин.  «Недоросль». 

Николай Михайлович Карамзин.  «Бедная Лиза». 

Гавриил Романович Державин.«Фелица» (1782), «Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) и др. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

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

века). 

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

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

благодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора.«Слон и Моська»,, «Квартет»  «Осел и Соло-

вей», «Лебедь, Щука и Рак», «Свинья под дубом»  и др. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирова-

ние). 

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

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

«Светлана», «Лесной царь»; «Невыразимое», «Море». 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы уче-

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

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

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

ная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пуш-

кинского произведения. 

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

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

Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

«Евгений Онегин» (1823 —1831) , «Дубровский»,  «Капитанская дочка». 

Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» («Я помню чудное мгновенье…») (1825), «Зимний ве-

чер» (1825), «Пророк» (1826), «Во глубине сибирских руд…» (1827), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…» (1829), «Зимнее утро» (1829), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836). 

«Маленькие трагедии»,  «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».  

«Повести Белкина»,  «Станционный смотритель», «Метель», «Выстрел». 

Поэмы  «Руслан и Людмила» (1818—1820), «Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), «Медный всадник» (1833) (Вступление). 

Сказки  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

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

способы рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

торическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

«Герой нашего времени» (1838 — 1840).  

Стихотворения:  «Парус» (1832), «Смерть Поэта» (1837), «Бородино» (1837), «Уз-

ник» (1837), «Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу...»«Ангел» 

(1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни труд-

ную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гете («Гор-

ные вершины…») (1840), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» 
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(1841), «Пророк» (1841), «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1841), «Листок» 

(1841). 

Поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839)  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, алли-

терация. 

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

- призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть свою не-

счастливую долю и трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоинство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

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

этизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, ко-

мического и лирического, реального и фантастического. 

«Ревизор», «Мертвые души». 

«Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831), «Повесть о том, как поссорился Иван Ива-

нович с Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские помещики» (1835), «Шинель» (1839). 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциаль-

ные силы народ, лучшую его судьбу. 

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

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

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни кре-

стьянина. Речевая характеристика персонажей. «Вчерашний день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» (1854). «Тройка» (1846), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863). 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и нравствен-

ные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великоду-

шие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепост-

ных.«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 1874), «Ася» (1857), «Первая любовь» 

(1860) 1 стихотворение в прозе: «Разговор» (1878), «Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882.) 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887), «Я 

пришел к тебе с приветом…» (1843), «На стоге сена ночью южной…» (1857),  «Сия-
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ла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе ничего не скажу…» (1885) 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жи-

лин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душев-

ная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеа-

лов. 

«Детство» (1852), «Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904), «Три смер-

ти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885),  «После бала» (1903). 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Николай Семенович Лесков  «Левша»  

Михаил Евграфич Салтыков-Щедрин  «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), «Медведь на воеводстве» 

(1884) (1881), «Тупейный художник» (1883), «Человек на часах» (1887). 

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

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

характеристики. 

«Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть чиновника» (1883), «Ло-

шадиная фамилия» (1885), «Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать хо-

чется» (1888) 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу в начале мая…») (1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не понять…» (1866), «Еще в 

полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в осени первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских волнах…» (1865), «Нам не дано предугадать…» (1869),  

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870);А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Ники-

тин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зи-

ма». Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоциональ-

ного состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Александр Александрович  Блок«Перед грозой» (1899), «После грозы» (1900), «Де-

вушка пела в церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914. 

Анна Андреевна Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» (1915), «Родная земля» (1961). 

Николай Степанович Гумилев  «Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 
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Марина Ивановна Цветаева«Моим стихам, написанным так рано…» (1913), «Идешь, 

на меня похожий» (1913), «Генералам двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» (1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934.) 

Осип ЭмильевичМандельштам «Звук осторожный и глухой…» (1908), «Равноденст-

вие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), «Бессонница. Гомер. Ту-

гие паруса…» (1915) 

Владимир Владимирович  Маяковский«Хорошее отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

(1920) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен 

и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Рав-

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

сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоре-

вая теплынь…»  «Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке Ка-

чалова» (1925).  Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есе-

нинской лирики. 

Михаил Александрович Булгаков«Собачье сердце» (1925). 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тай-

ны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и раз-

личное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. По-

беда добра над злом – традиция русских народных сказок.художественные особен-

ности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)» (1937),  «Цветок на земле» 

(1949) 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, на-

ходчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Александр Исаевич Солженицын«Матренин двор» (1959) или из «Крохоток» (1958 – 

1960) – «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в горах». 

Василий Макарович Шукшин«Чудик» (1967), «Срезал» (1970). 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Оте-

чественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твар-

довский «Рассказ танкиста», «В тот день, когда окончилась война…» (1948), «О су-

щем» (1957 – 1958), «Вся суть в одном-единственном завете…» (1958),  «Я знаю, 

никакой моей вины…» (1966) и др.; «Василий Теркин»(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Кон-

кретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

Гомер «Илиада» (или «Одиссея»)(фрагменты) 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый мед». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков.Теория литературы. Баллада. 

Мигель де Сервантес «Дон Кихот» (главы) 

Вильям  Шекспир «Ромео и Джульетта» (1594 – 1595).  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера». 
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Жан-Батист Мольер Комедии«Тартюф, или Обманщик» (1664), «Мещанин во дво-

рянстве» (1670). 

ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева». Симво-

лический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Помощники Герды. 

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

стика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, наход-

чивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

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

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора 

в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изо-

бражении жизни северного народа. 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943). 

Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студѐную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
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И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко 

полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы 

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). 

 Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах с но-

сителями иностранного языка и с представителями других стран, которые исполь-

зуют иностранный язык  как средство межличностного и межкультурного общения.   
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Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литерату-

ра», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» 

и др. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье. Дом: вещи, переезд, моя комната.Досуг 

и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Время. Молодѐжная мода. Покуп-

ки.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы в различное время года.Животные мира. Климат, погода. Транс-

порт.Знаменитые люди. Праздники. Магазины. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикет-

ного характера (представляться, представлять знакомых), диалог-расспрос (повсе-

дневные дела, время, предложение помощи), диалог — побуждение к действию. 

Объѐм диалога—от 3 реплик. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с исполь-

зованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ. 

Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность моно-

лога — 1 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содер-

жание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.Жанры текстов: прагматические, публицистиче-

ские.Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на неслож-

ных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом мате-

риале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

мин. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей инфор-

мации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь-

ких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точ-

ностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понима-

нием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием со-

держания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздей-

ствовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содер-

жание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения — до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для 

чтения — около 100 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использова-

нием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выбо-

рочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — 

до 100 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно уме-

ний: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 20- 30 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 70-80 слов, включая адрес. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-

жений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики 5 класса, в том числе наиболее распростра-

нѐнных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных 

для культуры стран изучаемого языка; суффиксы для образования названий нацио-

нальностей. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явле-

ний.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в на-

стоящем простом и длительном временах, в будущем времени, модальногоcan 

(мочь, уметь) и must (должен), исчисляемых и неисчисляемых существительных, 

формы множественного числа имени существительного, притяжательного падежа 

существительных, артиклей, личных местоимений, местоимений в объектном паде-

же, притяжательных местоимений, наречий частотности, предлогов времени и мес-

та, количественных числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в ходе изучения других предме-

тов (знания межпредметного характера).Это предполагает овладение: 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради-

циями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распро-

странѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику). 
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Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний  

ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно  

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запраши-

ваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Адаптированные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики 5 класса, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

прилагательных: un- (unpleasant), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous); 

наречий: -ly (usually); 

числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (policeman); 
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прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay — play); 

образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изучен-

ных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в те-

матическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There 

+ tobe‘ (It'scold.It's five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, must/have to). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного пред-

ложения в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в  

абсолютной форме (mine). Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также  

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

4. Всеобщая история. История России. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обу-

чающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаи-

мосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-
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пам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли Рос-

сии во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству мно-

гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо-

нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рас-

сматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Методической основой изучения курса истории в основной школе является сис-

темно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным ре-

зультатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как со-

вокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпред-

метных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашен-

ное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкуль-

турному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
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 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в ка-

честве обязательного предмета в 5-9 классах.  

 Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Общест-

вознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Исто-

рическая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верова-

ния первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятель-

ность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торгов-

ли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммура-

пи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы 

и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселе-

ние евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Вет-

хозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. 

Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Науч-

ные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
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Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демо-

кратии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хо-

зяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основа-

нии Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Уста-

новление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древ-

нем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установ-

ление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Рим-

ской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское ис-

кусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Цивилизации Древнего Востока  

Древнейшие цивилизации Месопотамии   

Древние шумеры. Религия, культура. Переход на уровень цивилизации жителей 

Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные гра-

ждане и рабы, царская власть).  Отличительные особенности Междуречья и второе 

значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. 
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Древний Египет Переход на уровень цивилизации жителей Древнего Египта (оро-

шаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская 

власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и 

положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, 

быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, 

роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего 

Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, кален-

дарь.  Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

Древние цивилизации Азии Образование древних народов и государств Западной 

Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. 

и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: на-

учные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и 

религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитек-

турные памятники Вавилона. 

Переход на уровень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, воз-

никновение государства.  Особенности цивилизации Древней Индии (варны, пред-

ставление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, 

его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета. 

Переход на уровень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и заро-

ждение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иерог-

лифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока. Первая цивилизация Запада 

Зарождение цивилизации Древняя Греция Переход на уровень цивилизации жителей 

Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской войне, «темные века», воз-

никновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общест-

венного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократи-

ческой Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причи-

ны образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, от-

личительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, че-

ловеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий 

алфавит, система образования и воспитания.  

Расцвет древнегреческой цивилизации Греко-персидские войны: причины, основные 

события (Марафонская битва 490 г.до н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 

г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  
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Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные фило-

софские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока.  

Империи эллинов и римлян. 

Эллинизм – встреча Запада и Востока Подчинение Греции Македонии (причины и 

последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) 

и его завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Алек-

сандра Македонского на эллинистические монархии. Создание эллинистической ци-

вилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Цивилизация Древнего Рима Переход на уровень цивилизации жителей Древнего 

Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена цар-

ской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должно-

сти), воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное 

наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кри-

зис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность 

и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  

Античная греко-римская цивилизация  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное 

устройство, роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи Римской империи (германцы, 

предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распростра-

нение единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземномо-

рья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  от-

личительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диок-

летиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Кон-

стантином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 

г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 

годы). 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской исто-

рии. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли 

в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
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Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности пере-

хода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евра-

зии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Ан-

тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скиф-

ское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о сла-

вянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Евро-

пы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их обществен-

ный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Вос-

тока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Фор-

мирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские кня-

зья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Се-

верной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской рав-

нины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Ду-

ховенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и междуна-

родные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 



272 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их вос-

питание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирил-

ло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появле-

ние древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения лето-

писного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмово-

го строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Ма-

териальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Нов-

городская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских зе-

мель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литера-

туры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Иго-

реве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владими-

ре, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. По-

ходы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и вклю-

чение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Уси-

ление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусст-

ва. Соборы Кремля.  
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Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и ко-

чевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерно-

морья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и куль-

тур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епи-

фаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объеди-

нение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжест-

ве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политиче-

ский строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжест-

вом Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирова-

ние аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора вели-

кого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентий-

ская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государст-

ва. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский пе-

риоды. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
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княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отноше-

ния с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Старо-

дубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 

ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправле-

ния.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крым-

ским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Моло-

дях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причи-

ны и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича 

на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ 

о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские наро-

ды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и по-

следствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Организация патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханст-

вом. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
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засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Году-

нова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозван-

ство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство само-

званца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. По-

ход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Ос-

вобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на цар-

ство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Мо-

скву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последст-

вия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановле-

ние экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Зем-

ские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского само-

управления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старо-

обрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укреп-

ление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регио-
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нов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с евро-

пейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уло-

жение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его рас-

пространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостни-

чества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Си-

бирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Кон-

такты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с ЗапорожскойСечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Рус-

ско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской импери-

ей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Пла-

вание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Васи-

лия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских перво-

проходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное на-

логообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христиани-

зация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез евро-

пейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатро-

вый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Но-

вый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Аст-

раханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Пар-

сунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
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светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

 

5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в сис-

теме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о чело-

веке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономи-

ка, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, ак-

центируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лич-

ности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способ-

ности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично разви-

вающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная куль-

тура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохож-

дения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и жи-

вотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового воз-

раста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограни-

ченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличност-

ные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные кон-

фликты и способы их разрешения. 
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Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобаль-

ные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологиче-

ский кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, 

их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравствен-

ный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравствен-

ности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, 

его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Пра-

во и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации 

в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и ал-

коголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного обще-

ства. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в Рос-

сии. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государствен-

ная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный ста-

тус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом воз-

расте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Се-

мейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социаль-

ные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существен-

ные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политиче-

ский режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референду-
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мы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность поли-

тического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Рос-

сийской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное го-

сударство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федера-

ции. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Граж-

данство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гра-

жданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Рос-

сийской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основ-

ные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды пра-

вонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумп-

ция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потре-

бителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотно-

шения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды нака-

заний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распре-
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деление. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Ры-

нок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть совре-

менный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы раз-

ных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Стра-

ховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвести-

ции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйст-

ва. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и рас-

ходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

6. География 

Географическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жиз-

ни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социаль-

но-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям ок-

ружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направ-

ленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами реше-

ния различных теоретических и практических задач, умениями формулировать ги-

потезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полу-

ченные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - на-

учного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, не-

обходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего обра-

зования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных террито-

рий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает те-

мы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссо-

единение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
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анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности. Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Эпоха Великих географических открытий (от-

крытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значе-

ние Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии. Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Ли-

сянский). 

Географические исследования в ХХ веке.  Значение освоения космоса для географи-

ческой науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Тропики и полярные круги. 

Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени.   

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и мест-

ным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и 

в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Состав-

ление простейшего плана местности.  Географическая карта – особый источник ин-

формации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и услов-

ные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические коор-

динаты. Определение географических координат различных объектов, направлений, 

расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
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Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископае-

мые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Разнообразие гор по воз-

расту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относи-

тельной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Ми-

ровой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической кар-

те и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. 

Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя 

мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Во-

дохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Суточный 

и годовой ход температур и его графическое отображение. Зависимость температу-

ры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмо-

сферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Понятие кли-

мата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных 

и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздей-

ствие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплек-

сы. Природные комплексы своей местности. Закономерности географической обо-

лочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических ис-

следований и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 
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египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (нор-

манны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко 

да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. 

Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 

Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, 

П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспе-

диция на корабле ―Челленджер‖, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. 

Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников, В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изу-

ченных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Атмосфера и климаты Земли. Распре-

деление температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отра-

жение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразую-

щие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической ши-

роты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Тихий океан. Характерные чер-

ты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Харак-

терные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледови-

тый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особен-

ности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической обо-

лочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмич-
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ность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявле-

ние по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Природные зоны Африки. Эндеми-

ки. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пус-

тынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходи-

мых гилей, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных 

ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенно-

сти природы материка. Эндемики. Австралийский Союз.  

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление ост-

ровов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова», Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Природные зоны. Высотная пояс-

ность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле.  Освоение человеком Ан-

тарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки. Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внут-

ренние воды. Природные зоны. Изменения природы под влиянием деятельности че-

ловека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (ко-

ренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и по-

лезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние кли-

мата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя 

мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  
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Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое раз-

витие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благопри-

ятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние юж-

ного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (меж-

дународный туризм, экспорт субтропических культур, продуктов их переработки, 

вывоз продукции легкой промышленности.  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона, 

население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых ре-

лигий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей.  

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей раз-

личные природные условия, на население,  образ жизни (постсоветское экономиче-

ское наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона. 

Страны Восточной Азии (население, образ жизни  и культура региона (многообра-

зие и тесное переплетение религий). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей, население, образ жиз-

ни и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуиз-

ма). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона, население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни и культу-

ра региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Ин-

дии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность лю-

дей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Развитие при-

родоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омы-

вающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

на карте часовых поясов. История освоения и заселения территории России в XI – 

XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. Исто-

рия освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основ-

ные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных иско-

паемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России. За-

кономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Прогноз и прогно-

зирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синопти-

ческими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солн-

ца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности рос-

сийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Под-

земные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохра-

нилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почво-

образующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и поч-

венные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы Рос-

сии. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природ-

ные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование терри-

тории России. Природные зоны России. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние за-

падного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ланд-

шафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влия-

ние теплого течения на жизнь портовых городов; особенности расселения населе-

ния. 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП. 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых по-

влияли и природные факторы  и социально-экономические; богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, 

и жизнь людей).  
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Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, зна-

чение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата; высотная поясность; природные отличия территории; уни-

кальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние конти-

нентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы мо-

рей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; зависимость размещения внутренних 

вод; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, из-

менения в составе природных зон). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие фи-

зико-географических процессов, климат резко континентальный, многолетняя мерз-

лота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа  суровость кли-

мата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенно-

сти природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы рай-

она). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котло-

вины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия  

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хреб-

тов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцо-

вых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история ис-

следования, особенности природы). 
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Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроиз-

водство населения. Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этни-

ческий состав населения России. Религии народов России. Географические особен-

ности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенно-

сти своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные 

зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природ-

ные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения 

своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отрас-

левая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы раз-

вития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой со-

став сельского хозяйства. Отраслевой состав животноводства. География животно-

водства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промыш-

ленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Цел-

люлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топлив-

но-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая про-

мышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Металлургический комплекс. Черная 

и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы разви-

тия отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 

Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размеще-

ния. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфра-

структура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникаци-

онных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хо-

зяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-

циализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
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Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования терри-

тории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района.. Специализация хозяй-

ства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенци-

ал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, насе-

ление и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших от-

раслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресур-

сы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характе-

ристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специали-

зация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освое-

ния, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структу-

ры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
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Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и про-

блемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенно-

сти ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического разви-

тия, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хо-

зяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны 

СНГ.  

Примерные темы практических работ 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы вы-

сот и глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диа-

грамм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
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Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давле-

ния, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географическо-

го положения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полез-

ных ископаемых на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии Рос-

сии. 

Описание объектов гидрографии России. 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограмма-

ми. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных ис-

точников информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особен-

ностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 
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Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населе-

ния в разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях насе-

ления своей местности на основе различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристи-

кам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономиче-

ские, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

7. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, гео-

метрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, ис-

торическая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраива-

ется в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознаком-

лением с элементами теории множеств.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение на-

туральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поме-

стное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, на-

хождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компо-

нентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умно-

жение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью при-

кидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распредели-

тельный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выпол-

нения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Реше-

ние практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
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Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифмети-

ческих действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Крат-

ное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правиль-

ные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконеч-

ные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропор-

ций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному процен-

ту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изобра-

жение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 
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Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональ-

ных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимо-

сти между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величина-

ми: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количе-

ство, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на со-

вместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырех-

угольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное распо-

ложение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ло-

маной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды уг-

лов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, приз-

ма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развер-

ток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 



296 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изобра-

жение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 
1 1 1

? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пе-

ременных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего мно-

жителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сло-

жение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения перемен-

ных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраиче-

скими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
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Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество кор-

ней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратно-

го уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, об-

ратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:  формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зави-

симости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
f x a

, 
f x g x

 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Пря-

мая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
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Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использо-

вание свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на чи-

словой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графиче-

ский, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе ис-

следования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, проме-

жутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположе-

ние графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и сво-

бодного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным усло-

виям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохожде-

ние прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения гра-

фиков функций вида y af kx b c . 

Графики функций 

k
y a

x b , y x ,
3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометриче-

ская прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
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Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пе-

ребор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (гео-

метрические и графические методы). 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграм-

мы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реаль-

ных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описатель-

ные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиа-

на, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако-

номерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Ве-

роятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благо-

приятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты 

с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде де-

рева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. По-

следовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равно-

возможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с примене-

нием комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 
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Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случай-

ных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятно-

стей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохра-

нении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых много-

угольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольни-

ки. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равно-

бедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы тре-

угольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, рав-

нобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоуголь-

ника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Тео-

рема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпен-

дикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 



301 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки по-

добия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоуголь-

ном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элемен-

тов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-

ружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фи-

гурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, уг-

ла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разло-

жение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-

волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул кор-

ней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Карда-

но, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различ-

ных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Ари-

стотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эй-

лер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о раз-

мерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающих-

ся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализа-

ции и структурирования информации, обучающиеся овладевают способами  пред-

ставления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графи-

ки, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; у обучающихся формируется представление о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритми-
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ческое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информа-

тики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботи-

зированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Структура содержания общеобразовательного предмета  информатики в 

5 классах основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Информация вокруг нас; 

Информационные технологии; 

Информационное моделирование; 

Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информа-

ции по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители инфор-

мации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информа-

ции. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод коорди-

нат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информа-

ции. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным пра-

вилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопас-

ности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные пра-

вила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указа-

тель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Ком-
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пьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компо-

ненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная по-

зиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы ре-

дактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правопи-

сания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начерта-

ние, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, между-

строчный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графиче-

ского редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Ис-

правление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, переме-

щение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объек-

тов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информа-

ционные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соот-

ношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечивает формирова-

ние у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса науч-

но-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астроно-

мическими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехно-

логичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающих-

ся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения мате-
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рии, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных яв-

лений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, граж-

данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овла-

деют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естествен-

но-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики 

в жизни основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Инфор-

матика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание фи-

зических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Между-

народная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Отно-

сительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, не-

обходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Нью-

тона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемир-

ного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энер-

гии. 
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство ра-

бот при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэф-

фициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки со-

суда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости 

и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухо-

плавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодей-

ствие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Раз-

личие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы измене-

ния внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в ме-

ханических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденса-

ции. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепло-

вых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электри-

ческих зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический за-

ряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изо-

ляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электриче-

ские заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
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Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее со-

ставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электриче-

ских зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое со-

противление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля 

- Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замы-

кание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнит-

ного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты 

Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Перемен-

ный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямоли-

нейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изобра-

жение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая систе-

ма. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-

нальности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоак-

тивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергети-

ка. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  
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Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся сле-

дующие типы: 

• Проведение прямых измерений физических величин  

• Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них пара-

метра (косвенные измерения). 

• Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнару-

жению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

• Исследование зависимости одной физической величины от другой с представле-

нием результатов в виде графика или таблицы. 

• Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

• Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных ра-

бот всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
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Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимо-

сти от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаруже-

нию факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимо-

сти от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жестко-

сти. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещест-

ва. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без на-

чальной скорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном дви-

жении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
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Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Оценка своего зрения и подбор очков. 

Конструирование простейшего генератора. 

Изучение свойств изображения в линзах. 

 

10.  Биология 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уни-

кальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информацион-

ных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результа-

ты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследова-

ния, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Геогра-

фия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-

тория», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в позна-

нии окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологи-
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ческих объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибора-

ми и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследст-

венность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клет-

ки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основ-

ные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления орга-

низмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособ-

ления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир 

родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные яв-

ления в жизни растений.  

Органы растений 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Зна-

чение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Поч-

ки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жил-

кование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Клеточное строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Основные процессы жизнедеятельности растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и раз-
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множение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размноже-

ния растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Основные отделы царство Растения 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Историческое развитие растительного мира на Земле 

Этапы развития растительного мира. Понятие об эволюции растений. Происхожде-

ние культурных растений. Роль фотосинтеза в развитии растений, значение выхода 

растений на сушу. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни чело-

века. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. Лишайники 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе, экосистеме, биоценозе. 

Факторы среды, оказывающие влияние на растительные сообщества. Многообразие 

природных сообществ, причины их изменения. Многообразие связей между орга-

низмами в природных сообществах, приспособления растительных организмов к со-

вместному проживанию на общей территории. Значение природоохранительной 

деятельности человека в сохранении и умножении растительного мира. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация жи-

вотных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведе-

ние животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение про-

стейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных парази-

тическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых однокле-

точными животными. 



313 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Реге-

нерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в при-

роде и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характери-

стика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение члени-

стоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей забо-

леваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведе-

ние насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних живот-

ных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обита-

ния и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жиз-

недеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охра-

на. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Раз-
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множение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкаю-

щихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологиче-

ские группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни челове-

ка. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитаю-

щих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхож-

дение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – перенос-

чики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предос-

торожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млеко-

питающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопи-

тающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многооб-

разие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма челове-

ка для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, изме-

рение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отли-

чия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Проис-

хождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпи-
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физ, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудоч-

ная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окру-

жающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значе-

ние физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гипо-

динамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой систе-

мы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Га-

зообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокуре-

ния. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при оста-

новке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за 

ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной же-

лезы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения 

в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена пита-

ния, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповита-

минозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и пи-

тание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
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Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. По-

кровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуля-

ции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделе-

ния мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у че-

ловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, пере-

дающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепто-

ры: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодр-

ствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психоло-

гия и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуаль-

ных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в разви-

тии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив-

ность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нару-

шающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансиро-

ванное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение пра-

вил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как ос-

нова безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, экспе-

римент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объек-

тов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энер-

гии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений 

и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое раз-

множение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспо-

собленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популя-

ция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволю-

ции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность ор-

ганизмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. Примене-

ние знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведе-

нии новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
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Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная органи-

зация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосисте-

мы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экоси-

стеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как ис-

кусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогео-

ценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества 

в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны био-

сферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа ус-

тойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собст-

венную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата), пу-

зырьков воздуха и клеток зелѐного растения;  

Изучение органов цветкового растения; (строение вегетативных и генеративных по-

чек, внешнее строение корневища, клубней, луковиц); 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух се-

мейств; 

Изучениестроенияплесневыхгрибов;  

Вегетативное размножение комнатных растений; (черенкование комнатных расте-

ний), 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучениестроения раковинмоллюсков;  

Изучениевнешнегостроениянасекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразиеживотных;  

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Жизненные формы растений; 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
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Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

Изучение строенияголовногомозга;  

Выявление особенностей строенияпозвонков;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологи-

ческие закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивостиорганизмов;  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

 

11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет за-

нимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, со-

блюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. В со-

держании данного курса представлены основополагающие химические теоретиче-

ские знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерно-

стей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ 

и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведения-

ми о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания хими-

ческих реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов учениче-

ского эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Рус-

ский язык», «Физика», «Экология». 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление ре-

зультатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химической науки – работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутле-

рова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и моле-

кулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веще-

стве на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: ма-

лые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справоч-

ное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта – Бриглеба) различных про-

стых и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с ки-

слотой 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. 

Атомы химических элементов 

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. Взаимо-

связь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
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Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элемен-

тов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное оп-

ределение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов од-

ного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов 

– физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента – образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образован-

ные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неме-

таллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. По-

нятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов 

элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных молекул простых 

веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соедине-

ний неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Со-

ставление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности 

по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кри-

сталлов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего мик-

роскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов.  

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водо-

рода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – во-

дорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых ве-

ществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Метал-

лические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого по-

нятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем га-

зообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – милли-
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моль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный 

и киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «мо-

лярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Моляр-

ный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение сте-

пени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их со-

став и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качест-

венных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: сер-

ная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость со-

лей 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. Свой-

ства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалличе-

ских решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор 

и изменение его окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со 

свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение 

pH растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение pH лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с 
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коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моде-

лей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с образцом горной породы. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при посто-

янном его составе, физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирова-

ние. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции 

горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и ко-

эффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано 

в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обра-

тимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между ме-

таллами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей 

другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – элек-

тролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. По-

нятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реак-

ции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

йода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия души-

стых веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) 

горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или ме-

лом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 

разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью ди-

оксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавлен-

ных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
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Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы об-

ращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблю-

дения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний 

эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки хими-

ческих реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в рас-

творе. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогид-

ратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимо-

сти твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщен-

ные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электроли-

тической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимо-

действие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаи-

модействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использова-

ние таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие со-

лей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химиче-

ских свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неор-

ганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом элек-

тронного баланса. 
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Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависи-

мость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашен-

ных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды. 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кисло-

тами. 19. Взаимодействие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с окси-

дами металлов. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот 

с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. Получение и свой-

ства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие оснóвных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие оснóвных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных ок-

сидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодей-

ствие солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие 

солей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева в свете учения о строении атома. Их значение. 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 процессов окисления-восстановления. Генетические ряды металла и 

неметалла. Характеристика химического элемента по кислотно-основным свойствам 

образуемых им соединений. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Химическая организация природы. 

Химические реакции. Скорость химической реакции. Катализаторы и катализ. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

2. Моделирование построения Периодической системыД. И. Менделеева. 3. Заме-

щение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости хими-

ческой реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия ки-

слот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой раз-

личной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от площади со-

прикосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зави-
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симость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  9.  Разложение  пероксида  водорода  с  помощью  оксида марганца 

(IV). 10. Обнаружение каталазы в пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимо-

действия кислот с металлами уротропином. 

Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементовД. И. Менде-

леева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохи-

мическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочно-

земельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Ге-

нетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его со-

единений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы спла-

вов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидро-

ксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных ме-

таллов. 15. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 16. Получе-

ние гидроксида алюминия и исследование его свойств. 17. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 18. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их 

свойств. 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства со-

единений металлов. 3. Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов. 
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Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрица-

тельность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение 

неметаллов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. От-

носительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства во-

дорода, его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства во-

ды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические 

свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые 

фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Ок-

сиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Ок-

сиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитри-

ты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобре-

ния. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их при-

менение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фос-

фаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие кон-

центрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных ве-

ществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных со-

единений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народ-

ного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 
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Лабораторные опыты. 19. Получение и распознавание водорода. 20. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 21. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 22. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 23. Изготовление 

гипсового отпечатка. 24. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 25. Озна-

комление с составом минеральной воды. 26. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 27. Получение и распознавание кислорода. 28. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 29. Свойства разбавленной серной кислоты. 30. Изучение свойств ам-

миака. 31. Распознавание солей аммония. 32. Свойства разбавленной азотной кисло-

ты. 33. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 34. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 35. Распознавание фосфатов. 36. Горение угля в 

кислороде. 37. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 38. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 39. Разложение гидрокарбоната натрия. 40. Получе-

ние кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементовД. И. Менде-

леева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и груп-

пах 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 реа-

гирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эф-

фект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направ-

ление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Об-

ратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, ам-

фотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свой-

ства. 

 

 

12. Изобразительноеискусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориен-
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тироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирова-

ние у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценно-

стях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, со-

стоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляю-

щихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитекту-

ры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов искус-

ства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практиче-

ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Ис-

тория России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.  

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное ис-

кусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального 

образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира.  

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в 

разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-
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эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Осо-

бенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и 

Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мас-

тера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека.  

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире.  

Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобрази-

тельная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Об-

разы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. 

 Художественный образ – основа и цель любого искусства. Условность художест-

венного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники 

. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. 

Композиция – главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цве-

та. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объѐм и форма. 

Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де-

коративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства.  
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Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных ви-

дах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистиче-

ский жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение пред-

метного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчест-

ва. 

Конструктивные виды искусства.  

Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной 

среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архитекту-

ре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ланд-

шафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и пред-

метной среды. Графический дизайн, артдизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. 

Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа 

в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилиза-

ция и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-

графия 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Те-

атральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного 

образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Вырази-

тельные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изобра-

жение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоцио-

нальной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документаль-

ный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского кинемато-

графа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Теле-

визионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

 

 

13. Музыка 

В  программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искус-

ства в их взаимодействии с художественными образами других искусств. Овладение 
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основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способно-

сти к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрываю-

щих духовный опыт поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспита-

ние их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, по-

зволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкаль-

ной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоцио-

нального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жиз-

нью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный пред-

мет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении 

с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осоз-

нания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного ми-

ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изо-

бразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального об-

раза и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-
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симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкаль-

ных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

   Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Ха-

рактерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной во-

кальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хо-

ровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской хра-

мовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессио-

нальной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в ста-

новлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских 

композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духов-

ной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, мес-

са, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, ба-

лет). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
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А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, 

блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-

ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроиз-

ведения музыки. 

 Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, кон-

курсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и 

др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, 

В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные 

центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

 Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на челове-

ка, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве ком-

позиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных куль-

турах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении обра-

зовательных результатов  

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Силь-

вермена, перевод С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 

(ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких пре-

людий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 4), ария альта «AgnusDei» (№ 23).  Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта 

№ 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для 

скрипки соло. 
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И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и та-

нец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Пате-

тическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез 

ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к траге-

дии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный 

Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Фи-

нал (№ 13).  

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспози-

ция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чем-

бало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для со-

листов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 

(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 

17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, раз-

ливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из 

III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан 
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и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный 

хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгнове-

нье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаво-

ронок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фор-

тепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта 

«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши де-

ти», «Помните!»). «Школьные годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

Д. Каччини. «AveMaria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 
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40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 

(I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смер-

ти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска перси-

док). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Пес-

ни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру-

ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Алек-

сандр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» 

(по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Пре-

людии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 

1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учи-

теля). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гос-

тя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, 

Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сце-

на таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» 

(«Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

(оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Вре-

мя, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 
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«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь свя-

тая»). 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 

Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты 

по выбору учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учите-

ля). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки 

с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Сим-

фония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 

увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена го-

да» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» 

(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сури-

кова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Сим-

фоническая поэма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увер-

тюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Нок-

тюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» 

(сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 
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    А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

14. Технология 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьни-

ков технологического мышления. Схема технологического мышления позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательны-

ми результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позво-

ляет вводить в образовательная деятельность ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начи-

ная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продол-

жения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» формирует у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, соз-

дает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышле-

ния. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектно-технологическое мышление может 

развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах са-

моуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Про-

грамма обеспечивает оперативное введение в образовательная деятельность содер-

жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, по-

лученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отноше-

нии профессиональной ориентации.  

Понятие об интерьере 

Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни 

Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Исполь-

зование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Со-

временные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), по-

судомоечной машины и др. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к при-

готовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие сред-

ства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на 
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кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными приспособления-

ми. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

Питание как физиологическая потребность 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизне-

деятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ 

и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравле-

ния. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов 

 Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержа-

ние влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 

хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к замороз-

ке. Хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лаборатори-

ях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тык-

венных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обес-

печивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособле-

ния для нарезки. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарни-

ров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд. 

Меню завтрака 

Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сер-

вировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столо-

выми приборами. 

Классификация текстильных волокон 

Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхожде-

ния. Изготовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, ткацкого и 

отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в тка-

ни. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных ма-

териалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом 
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Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использо-

вания регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. 

Изучение истории создания бумаги 

Виды и свойства бумаги,  принципы работы с материалом. Безопасность работы при 

работе с бумагой.  Знакомство с аппликацией. Подготовка бумаги к выполнению 

видов аппликации. Инструменты и приспособления для работы. Знакомство с поня-

тием технического труда. 

Понятие о чертеже 

 Инструменты и приспособления для изготовления чертежа и разверстки Определе-

ние размеров. Понятие о моделировании и изменении форм и композиций Правила 

безопасной работы ножницами. 

Понятие декоративно-прикладного искусства 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись 

по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего ре-

гиона, области, села. Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Понятие композиции 

Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые со-

четания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополни-

тельные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возмож-

ности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов ком-

позиции, в изучении различных цветовых сочетаний. 

Лоскутное шитьѐ 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскут-

ной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их 

подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шабло-

нам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание 

лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐ-

гивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой 

и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
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Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого про-

екта. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки  и доклада для защиты творческого проекта. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подго-

товки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Вы-

далбливание проушин и гнѐзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приѐмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (мет-

чик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы подготовки к работе; 

приѐмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности 

их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Пра-

вила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приѐмы работы. Инструменты и при-

способления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обра-

ботки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 
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Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изде-

лий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезер-

ных станков. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкруста-

ция, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инстру-

менты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, приме-

няемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура 

из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история еѐ возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Тех-

нология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Технологии домашнего хозяйства 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ре-

монтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, при-

менение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки 

стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к сте-

нам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных ра-

бот. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
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Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из-

делий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государст-

венные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Семейная экономика 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потре-

бительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональ-

ное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Пра-

вила 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 учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребите-

лей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим ис-

точником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и ав-

томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких быто-

вых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Ви-

ды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие 

об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Про-

стейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполне-

нии электромонтажных  работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппа-

ратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электрокон-

структора). 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуата-

ция. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в 

быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосбере-

гающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприбора ми. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домо-

вой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света раз-

личных ламп. 

Современное  производство и профессиональное самоопределение 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Факторы влияющие на уровень оплаты труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриаль-

ного производства и сервиса в регионе.  

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность 

и оплата труда. Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор 

кадров.  

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессиональ-

ного разделения труда. Тема. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера Ознакомление по Единому трафико-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для регио-

на профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Проектные технологии 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации с по- мощью ПК. 
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Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др 

Информационная технология  

Технология создания и обработки текстовой информации 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и ре-

дактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка пере-

носов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматиро-

вание абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, ог-

лавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компью-

терного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и вы-

деление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-

мента в различных  текстовых форматах. 

Технология обработки числовой информации  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов и электронных таблиц. 

Редактор электронных таблиц: назначение и основные функции. Редактор электрон-

ных таблиц Microsoft Excel: возможности, особенности интерфейса, ячейка, столбец, 

строка, абсолютная и относительная адресация ячеек, формулы, функции. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Диаграммы и графики 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, 

результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

Исследование информационных моделей из курсов математики, физики, химии, ис-

тории и других с помощью электронных таблиц. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Базы данных: понятие, примене-

ние, свойства, виды. Система управления базами данных (СУБД) Access: понятие, 

основные функции, структура. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. Реляционные базы данных. Однотабличные и многотабличные 

базы данных. Связывание таблиц. Создание реляционной базы данных. 

Компьютерные презентации 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Компь-

ютерные презентации: понятие, область применения, виды. Средство разработки 

компьютерных презентаций Microsoft Power Point: возможности Microsoft Power 

Point, особенности интерфейса Создание компьютерной презентации в среде 

Microsoft Power Point. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Дизайн презен-
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тации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. Использование анимации 

при разработке презентаций в среде MicrosoftPowerPoint. 

Представление и передача информации  

Информация. Кодирование и декодирование информации. Анализирование инфор-

мации. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуко-

вой информации. Количественные параметры информационных объектов. Обработ-

ка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или 

базы данных. Скорость передачи информации 

Обработка информации  

Алгоритмы, представление о программировании. Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспо-

могательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, спи-

ски, деревья. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие 

управляемые компьютерные модели 

Организация информационной среды, поиск информацииКоммуникационные тех-

нологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаи-

модействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Файловая 

система организации данных. Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые ма-

шины, запросы по одному и нескольким признакам. Осуществление поиска инфор-

мации в Интернете. Создание и обработка комплексных информационных объектов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из ком-

пьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе 

из Интернета). Организация информации в среде коллективного использования ин-

формационных ресурсов. 

 

15.Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, форми-

рование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основ-

ных систем организма, формирование потребности в систематических занятиях фи-

зической культурой и спортом. 



349 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досу-

говой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологиче-

ские требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз  (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 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 (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  
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Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастаю-

щего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют воз-

растным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизне-

деятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 

и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремиз-

ма, терроризма и наркотизма; 
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• освоение умений использовать различные источники информации и коммуника-

ции для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получае-

мой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопреде-

ленности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрез-

вычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-

ных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедея-

тельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и ан-

титеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и спо-

собствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информа-

тика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и со-

циальная география», «Физическая культура» способствует формированию целост-

ного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседнев-

ной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
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Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вред-

ных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компью-

терами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нару-

шения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последст-

вия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротуше-

ния. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и ока-

зания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квар-

тира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупа-

теля). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подрост-

ка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (земле-

трясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасно-

му поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, хи-

мически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транс-

порте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Дей-

ствия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за пра-

вонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопас-

ность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при прове-

дении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посе-

щении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влия-

ние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в совре-

менном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кро-

вотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая по-

мощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекцион-

ные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая по-

мощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
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Приложение 2. Рабочие программы по учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Гафарва Л. И., учитель английского языка  

Шмидт К. А., учитель английского языка 

Худякова И. П., учитель английского языка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 класс 

Личностные результаты освоения обучающимися основой образовательной 

программы основного общего образования включают: 

•  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-

ределению,  

•  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности,  

•  системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности,  

•  социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы,  

•  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

•  положительная мотивация к изучению английского языка и стремление к самосо-

вершенствованию в предметной области "Филология"; 

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, расширению 

представлений о странах, говорящих на английском языке; 

•  дальнейшее расширение общего лингвистического кругозора, полученного в на-

чальной школе; 

•  осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

•  сформированность на элементарном уровне умений представлять свою страну, еѐ 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения; 

•  овладение умениями координированной работы с разными компонентами учеб-

но-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справоч-

ными материалами). 

•  сформированность коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации на уровне учебной программы; 

• положительное отношение к языку, культуре народов, говорящих на английском 

языке; 

•  сформированность, наряду с развитием речевых умений, интеллектуальных и ре-

чевых способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• понимать смысл (осмысление) задания по чтению и порядок его перевода. 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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• самостоятельно планировать свою учебную деятельность, формулировать и ре-

шать учебные и познавательные задачи; 

• умение осуществлять рефлексию (самоанализ, самооценку) при сравнении плани-

руемого и полученного результата своей деятельности на различных этапах урока. 

• адекватно использовать имеющиеся в распоряжении речевые и неречевые средст-

ва, соблюдая правила этикета общения. 

Познавательные УУД: 

• развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение в процессе 

учебной деятельности; 

• умения формулировать и решать учебную и познавательную задачу; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• умение настроить себя на работу, контролировать свое поведение; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм символической и устной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение в процессе 

учебной деятельности; 

• умения формулировать и решать учебную и познавательную задачу; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• умение настроить себя на работу, контролировать свое поведение; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты 

•  специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

• формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений,  

•  владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, 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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

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

-именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

- именаприлагательныеприпомощисуффиксовinter-; -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 префиксов un-, im-/in-; 

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

Обучающийся 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 глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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; 
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• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

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

ленным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

ных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

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

ражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
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• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

го залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awritten-

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

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

ного 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 изученно-

го материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
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общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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 ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
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Обучающийся 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 информа-

цию, 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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 упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благо-

дарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные в течение учебного года слова; 
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• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации, правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Сравнить и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• адекватно различать на слух и произносить все звуки и слова английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное 

предложения; 

• членить предложение на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать в письменном и звучащем тексте основные значения изученных лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

сические единицы (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в преде-

лах тематики 5 класса; 

• знать и применять с помощью учителя, в пределах тематики, изученные глаголы, 

модальные глаголы, артикли, существительные, прилагательные и наречия, место-

имения, числительные, предлоги; 

• системно работать со словарем учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации обще-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• знать функциональные и формальные особенности (признаки) изученных грамма-

тических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем английского и русского языков; 
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• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения различ-

ные коммуникативные типы предложений, изученных в классе, согласно тематике; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

• использование грамматического справочника на русском языке для работы в 

классе и для самостоятельной работы дома. 

• продуктивное письмо в различных формах, основанных на реальных типах и сти-

лях письменной речи: письмо, описание, заметка, открытка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• на элементарном уровне представлять сходство и различия в традициях, обычаях 

своей страны и англоязычных стран; 

• иметь общее представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстни-

ков; 

• - представлять свою малую родину на английском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• уметь использовать при дефиците языковых средств: 

• жесты и мимику невербального общения; 

• картинки/наглядные средства; 

• переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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6 класс 

Личностные результаты освоения обучающимися основой образовательной 

программы основного общего образования включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-

ределению,  

• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

• системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятель-

ности,  

• социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы,  

• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

• положительная мотивация к изучению английского языка и стремление к самосо-

вершенствованию в предметной области "Филология"; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, расширению 

представлений о странах, говорящих на английском языке; 

• дальнейшее расширение общего лингвистического кругозора, полученного в на-

чальной школе; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• сформированность на элементарном уровне умений представлять свою страну, еѐ 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения; 

• овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочны-

ми материалами). 

• сформированность коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации на уровне учебной программы; 

• положительное отношение к языку, культуре народов, говорящих на английском 

языке; 

• сформированность, наряду с развитием речевых умений, интеллектуальных и ре-

чевых способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• понимать смысл (осмысление) задания по чтению и порядок его перевода. 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• самостоятельно планировать свою учебную деятельность, формулировать и ре-

шать учебные и познавательные задачи; 
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• умение осуществлять рефлексию (самоанализ, самооценку) при сравнении плани-

руемого и полученного результата своей деятельности на различных этапах урока. 

• адекватно использовать имеющиеся в распоряжении речевые и неречевые средст-

ва, соблюдая правила этикета общения. 

Познавательные УУД: 

• развитие умений планировать свое речевое и неречевое поведение в процессе 

учебной деятельности; 

• умения формулировать и решать учебную и познавательную задачу; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• умение настроить себя на работу, контролировать свое поведение; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм символической и устной рефлексии. 

Коммуникативные УУД 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение в процессе 

учебной деятельности; 

• умения формулировать и решать учебную и познавательную задачу; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

• дальнейшее развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

• умение настроить себя на работу, контролировать свое поведение; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные результаты  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, 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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

Обучающийся 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 глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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 предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

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

ленным/нулевым артиклем; 
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

ных формах действительного залога: PresentSimple, 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, tobegoingto, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

го залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awritten-

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

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

ного 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 изученно-

го материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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 ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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 информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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 упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благо-

дарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные в течение учебного года слова; 

• распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

• соблюдать основные правила орфографии и пунктуации, правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Сравнить и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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• адекватно различать на слух и произносить все звуки и слова английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное 

предложения; 

• членить предложение на смысловые группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать в письменном и звучащем тексте основные значения изученных лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

сические единицы (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета), в преде-

лах тематики 5 класса; 

• знать и применять с помощью учителя, в пределах тематики, изученные глаголы, 

модальные глаголы, артикли, существительные, прилагательные и наречия, место-

имения, числительные, предлоги; 

• системно работать со словарем учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации обще-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• знать функциональные и формальные особенности (признаки) изученных грамма-

тических явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем английского и русского языков; 

• распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения различ-

ные коммуникативные типы предложений, изученных в классе, согласно тематике; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

• использование грамматического справочника на русском языке для работы в 

классе и для самостоятельной работы дома. 
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• продуктивное письмо в различных формах, основанных на реальных типах и сти-

лях письменной речи: письмо, описание, заметка, открытка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• на элементарном уровне представлять сходство и различия в традициях, обычаях 

своей страны и англоязычных стран; 

• иметь общее представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстни-

ков; 

• представлять свою малую родину на английском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• уметь использовать при дефиците языковых средств: 

• жесты и мимику невербального общения; 

• картинки/наглядные средства; 

• переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
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и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мо-

тивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентич-

ности 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интере-

сов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

Предметными результатами изучения курса является: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
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Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на бу-

дущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• • воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• • игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийсянаучится: 

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

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• • читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
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• • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 

• • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийсянаучится: 

• • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

• • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

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

муникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Обучающийсянаучится  

• правильно писать изученные слова. 

Обучающийсяполучит возможность научиться 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийсянаучится: 

• • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные, 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 
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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 основных 

способов словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• • находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• • распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соот-

ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• • распознавать и употреблять в речи: 

•  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицатель-

ные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

•  распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

•  предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

• предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

•  сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными слова-

ми what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so; 

• условные предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I‘ll invite him to our 

school party) инереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learn-

ing French); 

• Все типы вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuos 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: 

• to be going to (для выражения будущего действия); 

• to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do some-

thing; to look/ feel/ be happy. 
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•  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного зало-

га в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страда-

тельного залога в Present, Past, Future Simple; 

• модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

• Распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой ар-

тикль; 

• неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow) существитель-

ные с причастиями настоящего и прошедшего времени 

( a writing student/ a written exercise); 

• Существительные в функции прилагательного ( art gallery), 

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); 

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); 

• Неопределенные местоимения (some, any); наречия, оканчивающиеся на –

ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

• Количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах действи-

тельного залога 

Использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных пятиклассни-

кам пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения;  

- ознакомления с детским зарубежным фольклором;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

• 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 траек-
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тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го 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 образо-

вательной, 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 

  Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладе-

нию иностранным языком: первоначальный опыт межкультурного общения; позна-

вательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка.  

  Языковые способности: к слуховой дифференциации (фонематический и ин-

тонационный слух); к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, 

букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.); к ими-

тации (речевой единицы на уровне слова, фразы); к догадке (на основе словообразо-

вания, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); к 

выявлению языковых закономерностей (выведению правил); способности к реше-

нию речемыслительных задач:к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их 

форм и значений); к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.); к построе-

нию высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); к трансформации (языковых единиц на уровне словосочета-

ния, фразы). 

  Психические процессы и функции: восприятие (расширение единицы зри-

тельного и слухового восприятия); мышление (развитие таких мыслительных опе-

раций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение);  

внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и пе-

реключению, увеличится объем); 
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Регулятивные УУД: 

• работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чте-

ния, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  

• работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским слова-

рями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

• пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образ-

цами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказыва-

ний; 

• пользоваться электронным приложением;  

• оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  

Познавательные УУД: 

• извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, по-

нимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, поль-

зоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информа-

цию, заполнять таблицы;  

• сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать само-

стоятельно; - выполнять задания в различных тестовых форматах. 

• прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

Коммуникативные УУД: 

• планировать и осуществлять проектную деятельность;  

• контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей; 

• читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;  

• осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

ние к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

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

принятые в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 
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• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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 ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 
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• 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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 упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благо-

дарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, 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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

Обучающийся 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 глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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 предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

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

ленным/нулевым артиклем; 
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• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

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

ных 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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 прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

го залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awritten-

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

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

ного 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 изученно-

го материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, 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 траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, 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 Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм 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 компе-

тенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го 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 образо-

вательной, 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 ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах;  

• 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 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 

1. Первоначальный опыт межкультурного общения; познавательный интерес и лич-

ностный смысл изучения иностранного языка.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Языковые способности:  

•  к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  

•  к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)  
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•  к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

•  к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.);  

•  к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

•  к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

•  к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)  

•  к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор);  

•  к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: - восприятие (расширение единицы зрительного 

и слухового восприятия)  

•  мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравне-

ние, классификация, систематизация, обобщение);  

•  внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем) 

Предметныерезультаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые 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 

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

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

писание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, 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, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных 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.); 
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• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благо-

дарность, 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 уст-

ных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, 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 повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предло-

жения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

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 произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе-

ния на служебных словах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

•  различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, 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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

- 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 отри-

цательных префиксов un-, 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 глаго-

лы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

чения 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 синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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 предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

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

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

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

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

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

ленным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-

ния; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных 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: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look 

/ feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

го залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, 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 I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awritten-

poem). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

ного 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 изученно-

го 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 изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения» 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

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.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  
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Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обы-

чаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

6 класс 

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.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обы-

чаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
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7 класс 

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.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обы-

чаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

8 класс 

 

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.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обы-

чаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

9 класс 

 

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.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеат-

ра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Моло-

дежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и от-

ношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранно-

го языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
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Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой инфор-

мации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое по-

ложение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обы-

чаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1 Вводный модуль.  9 

2 Школьные будни 10 

3 Это я 10 

4 Мой дом – моя крепость 10 

5 Семейные узы 10 

6 Животные всего мира 10 

7 С утра до вечера 9 

8 В любую погоду 10 

9 Особыедни 9 

10 Жить в ногу со временем 9 

11 Каникулы 9 

ИТОГО 105 ч 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1 Кто есть кто 9 

2 Вот и мы 9 

3 Мир вокруг 9 

4 День за днем 9 

5 Праздники 12 

6 Отдых 10 

7 Тогда и сейчас 10 

8 Правила 13 

9 Еда и напитки 9 

10 Каникулы 15 

ИТОГО 105  
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Образ жизни 11 

2 Время рассказов 8 

3 Досье 8 

4 В новостях 8 

5 Что ждет нас в будущем 13 

6 Развлечения 11 

7 В центре внимания 12 

8 Проблемы экологии 10 

9 Время покупок 11 

10 В здоровом теле – здоровый дух 13 

ИТОГО 105  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Социализация 14 

2 Продукты питания и покупки 12 

3 Великие умы 12 

4 Будь собой 12 

5 Глобальные проблемы 16 

6 Культурный обмен 12 

7 Образование 12 

8 Досуг 14 

9 Резерв 1 

ИТОГО 105  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Праздники 14 

2 Образ жизни 13 

3 Увидеть, чтобы поверить 11 

4 Технологии 10 

5 Искусство и литература 13 

6 Город и горожане 20 

7 В безопасности 11 

8 Трудности и их преодоление 13 

ИТОГО 105  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Антонова Л. Ю., учитель биологии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

5 -6 КЛАСС 

Личностные результаты 

• Осознание  единства и целостности окружающего мира, возможности его позна-

ваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрение. 

• Осознание  потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивание  экологического  риска  взаимоотношений человека и природы. 

• Формирование  экологического  мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию 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 связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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Коммуникативные УУД: 

• Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметные  результаты   

Обучающийся научится: 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

•  приводить   примеры   приспособлений   организмов   к   среде   обитания   и объ-

яснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по срав-

нению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

• перечислять отличительные свойства живого; 

•  различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии: безъ-

ядерные,   ядерные:   грибы,   растения,   животные)   и   основные   группы расте-

ний  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные  и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 

• бъяснять        строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

• понимать смысл биологических терминов; 

•  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение, экспе-

римент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить         биологические  опыты и эксперименты        и объяснять        их ре-

зультаты;        пользоваться увеличительными  приборами и иметь элементарные на-

выки приготовления и изучения препаратов. 

•   использовать   знания   биологии   при   соблюдении   правил   повседневной ги-

гиены; 

• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро-

ды); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассужде-

ния, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое воспри-

ятие живых объектов; 

• формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выби-

рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жиз-

ни и сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД  

• определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

• работать с различными источниками информации, анализировать и оцени-

вать информацию, преобразовывать ее и з одной формы в другую;  

• составлять тезисы, планы (простые, сложные ит.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 
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• создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объектов;  

 Регулятивные УУД:  

• организовать свою учебную деятельность: определять цели работы, ста-

вить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, пред-

видеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; владеть основами самоконтроля и са-

мооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные  результаты   

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов как представителей самостоятельных царств жи-

вой природы, лишайников как симбиотических организмов; 

• применять методы биологической науки для изучения растений, бактерий, 

грибов и лишайников – проводить наблюдения за этими группами живых 

организмов, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению растительных организмов, грибов, бактерий (приводить дока-

зательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать ин-

формацию о растительных организмах, бактериях и лишайниках, получае-

мую из разных источников; практическую значимость растений в природе и 

в жизни человека; последствия деятельности человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовиты-

ми растениями; работать с определителем растений; 
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• выделять эстетические достоинства растительных организмов и расти-

тельных сообществ; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях, бактериях, грибах, лишайниках в на-

учно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, ана-

лизировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, 

готовить сообщения и презентации; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

• • сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы; 

• • эстетического отношения к живым объектам;  

• • освоение социальных норм и правил поведения; 

• • развитие 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, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности;  

• • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 
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•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии 

• с изменяющейся ситуацией;  

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать. 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

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 учѐта интересов, форму-

лировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметные  результаты   

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения ве-

ществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и 

развития) животного организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 
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• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изу-

чению живых организмов и общих биологических закономерностей, свойственных 

живой природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; основные систематические категории, призна-

ки царств живой природы, подцарств, типов и классов животных; причины и ре-

зультаты эволюции животных. 

распознавать: 

- организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных; наибо-

лее распространѐнные виды животных Челябинской области; животных разных 

классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособ-

ленности животных к среде обитания; наиболее распространѐнных видов и пород 

животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их оби-

тания, последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы хордо-

вых, царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции, ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получае-

мую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосисте-

мах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

9 класс 

Личностные результаты 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждение, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы); эстетического воспитания живых объектов; 

• воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и при-

роды; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• признание ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в 

природе; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, готовность и способ-

ность принимать ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их по-

следствия. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

• владеть основами исследовательской и проектной деятельности – видеть пробле-

му, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифи-
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цировать, наблюдать, поводить эксперименты, делать выводы и заключения, струк-

турировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать ин-

формацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

• находить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), оценивать еѐ достоверность; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнитель-

ной литературы; 

• строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, проводить сравнение; 

Регулятивные УУД:  

• организовать свою учебную и познавательную деятельность – определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при приня-

тии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

Коммуникативные УУД:  

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 

• слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные при-

знаки живых организмов и организма человека) и процессов (обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и пре-

вращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от со-
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стояния окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызывае-

мых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрес-

сов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушение осанки, зрения, слуха, инфек-

ционных и простудных заболеваний; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли чело-

века в природе; роли различных организмов в жизни человека, значения биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и из-

менчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования 

и приспособленности; 

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли чело-

века в природе; роли различных организмов в жизни человека; значение биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и из-

менчивости, проявление наследственных заболеваниях у человека, видообразования 

и приспособленности; 

• устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и 

строением его позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им 

функцией; 

• сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравне-

ния; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми 

ими функциями; 

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболевани-

ях сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять еѐ в 

виде сообщений, рефератов, докладов; 

• классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гумораль-

ной регуляции; 

• определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма 

человека на рисунках и схемах; 

• сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обита-

ния; 

• владеть методами биологической науки – наблюдения и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 
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• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимо-

сти здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на здоровье человека; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (пре-

паровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

• демонстрировать приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• поводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

• владеть приѐмами рациональной организации труда и отдыха; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными и отличий человека от животных; 

• аргументировать необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных 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 челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани, органы, системы органов), выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования организма 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. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
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• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах. спасе-

нии утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать письменные и устные сообщения об организме человека и его жизне-

деятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать со-

вместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Биология — наука о живом мире  

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: мас-

са, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных ве-

ществ. Выявление опытным путѐм признака органических веществ — обугливания 

при горении. Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические вещества, необхо-

димые для жизни. Вода — необходимое условие жизни. Содержание воды и мине-

ральных солей в живых организмах. Источники органических веществ и минераль-

ных солей для различных живых организмов. Свойства живых организмов — обмен 

веществ (дыхание, питание, выделение), рост, развитие, размножение, раздражи-

мость, наследственность, изменчивость. Биология — наука о живом. 

ОПЫТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

«Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

«Выращивание плесени на хлебе». 

Экскурсия. Живая и неживая природа. 

Клеточное строение организмов  
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Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы 

— неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сход-

ство и различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Понятие об ор-

ганоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со спосо-

бом питания растений и животных. Пластиды — органоиды растительной клетки. 

Роль хлоропластов. Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Пле-

сень под микроскопом. Клетка одноклеточного организма — самостоятельное жи-

вое существо. Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимо-

связь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 

Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2.«Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зелѐного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных ор-

ганизмов». 

Опыты в домашних условиях 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

Жизнедеятельность организмов  

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказа-

тельства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ванн Гельмонта.  

Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образование 

зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков 

признаков обоих родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом размноже-

нии. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом 

и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. 

Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка — гермафродиты. 

Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. Понятие 

о половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш 

нового растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, 

усами и др. Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи 

семян. Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на 

свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования 

растением органических веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. 

Тимирязев о значении зелѐных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. Экс-

периментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Растения-

хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие 

о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у жи-



416 

вотных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных. 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль парази-

тов в регулировании численности других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и чело-

века. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, во-

ды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на орга-

низм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода — 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листь-

ями. Значение процесса испарения в жизни живых организмов. Приспособленность 

живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды — условие со-

хранения жизни на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — преобразо-

ватели энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Рас-

тительная пища — источник энергии для растительноядных животных. Раститель-

ноядные как источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс получе-

ния энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и обра-

зом жизни. Активное передвижение — свойство животных. Разнообразие способов 

передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как 

способ добывания пищи — источника энергии, необходимой для жизни. Сравни-

тельная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. Наблюдение за 

движением домашних животных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. 

Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Рас-

ход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте 

организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных 

веществах — источниках энергии. Дыхание — общее свойство живого. Понятие о 

газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспери-

ментальное доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Приспособленность животных и растений к получению необходимого для их жизни 

кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и 

питательных веществ. Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов 

питания и дыхания с движением организма. Составление и обсуждение «кодекса 

поведения» в природе (с учѐтом местных условий). Обсуждение заданий и форм 

подготовки отчѐта о поведенной работе.  

Демонстрации. Модельный опыт Реди; прокаливание сухих семян, доказывающее 

наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе; приемы первой помощи при капиллярном кровотечении, ушибах.  
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6 класс 

Классификация живых организмов 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, при-

способленность организмов к среде обитания. Система и эволюция органического 

мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид 

– основная систематическая единица. Признаки вида. Бактерии. Многообразие бак-

терий.  

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Грибы. Многообразие грибов. 

Животные. Многообразие животных. Изучение клеток животных на микро-

препаратах. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Вирусы – неклеточные формы. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания  

Среда – источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека 

в биосфере. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разнообра-

зие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к 

различным средам обитания. Экосистемная организация живой природы. Взаимо-

действие разных видов в экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений 

в жизни животных и человека. 

Природное сообщество. Экосистема. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Круговорот веществ и превращение энергии. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Биосфера – глобальная экосистема  

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия дея-

тельности человека в экосистемах 

7 класс 

Введение. Общее знакомство с растениями 

Наука о растениях – ботаника царства живой природы, царство Растения; 

из истории  

Использования и изучения растений; роль растений в природе и в жизни 

человека; 

Мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы рас-

тений; группы растений, используемых в практических целях; значение расте-
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ний в природе и жизни человека; охрана дикорастущих растений; 

Внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различ-

ных растений; основное отличие высших растений от низших; характеристика 

вегетативных органов высших растений; характеристика генеративных органов; 

функции вегетативного и полового размножения; биосистема; 

Семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; осо-

бенности строения споровых растений; черты сходства цветковых и голосемен-

ных;  

Среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, наземно-

воздушной, почвенной, организменной сред; особенности строения расти-

тельных организмов различных сред; взаимосвязь растений с окружающей сре-

дой; факторы среды, их влияние на растительные организмы; экологические 

факторы. 

Экскурсии «Жизненные формы растений». «Осенние явления в их жиз-

ни», «Разнообразие растений в природе» проводятся по усмотрению учителя. 

Клеточное строение растений  

Клетка – основная единица живого организма: растение- клеточныйорга-

низм;одноклеточныеимногоклеточныерастения;устройствоувеличительныхпри

боров,правилаработы с микроскопом; 

Особенности строения  растительной клетки: состав частей клетки; клеточ-

ная стенка, строение и функции; расположение ядра, его назначение; роль ци-

топлазмы; разнообразие пластид; функция вакуолей; 

Жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных про-

цессов жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение путем деле-

ния; процессы в ядре, их последовательность; клетка–живая система; 

Ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей (образователь-

ные, основные, покровные, проводящие, механические); условия образования 

тканей в процессе эволюции живых организмов;  

Органы растений 

Семя, его строение и значение: семя–орган размножения растений; строение 

семян (кожура зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные 

растения; прорастание семян; значение семян в природе и в жизни человека; 

Условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания се-

мян; значение запасных питательных веществ в семени; температурные условия; 

роль света; сроки посева семян; 

Корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня– 

зоны корня (конус нарастания, всасывания, проведения, деления,  роста); 

Значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции 

корня (всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное размножение; 

придаточные почки, их функции; рост корня, практическое значение прищип-

ки верхушки корня; геотропизм; значение корней растений в природе; 
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Разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их 

функций, причины и следствия; взаимосвязь корневых систем растений с дру-

гими организмами; 

Побег, его строение и развитие: строение   побега; отличие побега от корня; 

расположение листьев на побеге; основная функция побега; верхушечные и бо-

ковые почки; особенности зимующих побегов; 

Почка, внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегета-

тивная, генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых побегов; 

прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практиче-

ское значение; спящие почки; 

Лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, чере-

шок, прилистники, основание); листья простые и сложные; жилки–  прово-

дящие пучки, их роль в жизни растения; клеточное строение листа; функции 

частей листа; 

Значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, 

роль устьиц, влияние факторов среды; газообмен, его значение в жизни расте-

ния; листопад, его роль в жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, 

их приспособленность к условиям среды; 

Стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее 

строение стебля (древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции 

стебля; движение веществ по стеблю; 

Видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побе-

гов, подземных  побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, луко-

вицы; функции видоизмененных побегов; 

цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение 

цветка (прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцвет-

ник простой и двойной, его роль; строение тычинки, пестика – главных час-

тей цветка, их значение; процесс опыления и оплодотворения; образование 

плодов и семян; растения однодомные и двудомные; 

Цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс 

опыления и его роль в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, 

их разнообразие; типы соцветий; 

Плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль около-

плодника в жизни растения; разнообразие плодов; способы распространения 

плодов и семян в природе; приспособления для распространения; значение 

плодов и семян в природе и жизни человека; 

Растительный организм – живая система: растение – живой организм; 

системы органов растений,  их функции; характеристика биосистемы; жизнь 

растения, условия формирования корней и побегов; взаимосвязь организма 

растений со средой обитания. 

Основные процессы жизнедеятельности растений 
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Минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волос-

ков; перемещение минеральных веществ по растению; значение минераль-

ного питания для растения; роль удобрений в жизни растений, их типы; вода 

– необходимое условие почвенного питания; 

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для 

образования органических веществ в растении; механизм фотосинтеза; раз-

личия минерального и воздушного питания;  зеленые растения – автотрофы; 

гетеротрофы – потребители органических веществ; роль фотосинтеза в при-

роде; 

 космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный про-

цесс в природе; деятельность К.А.Тимирязева; накопление органической 

массы, энергии, кислорода; поддержание постоянства состава углекислого 

газа в атмосфере; процессы почвообразования; 

дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; 

сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен ве-

ществ в организме – важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов ды-

хания и фотосинтеза; 

Значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни 

растений; водный обмен; направление водного тока и условия его обеспече-

ния; экологические группы растений по отношению к воде; 

Размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходи-

мое свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое раз-

множение – вегетативное и размножение спорами; главная особенность по-

лового размножения; опыление и оплодотворение у цветковых растений; 

двойное оплодотворение; достижения отечественного ученого С.Г.Навашина 

в изучении растений; 

Вегетативное размножение растений: способы вегетативного размно-

жения в природе; свойства организмов, образовавшихся вегетативным пу-

тем; клон, клонирование; значение вегетативного размножения для расте-

ний; 

Использование вегетативного размножения человеком: искусственное 

вегетативное размножение (прививка, культура тканей); достижения отече-

ственного ученого И.В.Мичурина; применение способов вегетативного раз-

множения в сельскохозяйственной практике; 

Рост и развитие растительного организма: характеристика процессов 

роста и развития растений; зависимость процессов жизнедеятельности рас-

тений от условий среды обитания; возрастные изменения в период индиви-

дуального развития; 

зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: 

влияние условий среды на растение; ритмы развития растений (суточные, 

сезонные); влияние экологических факторов (абиотических, биотических, 
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антропогенных); роль природоохранной деятельности в сохранении расте-

ний; 

Основные отделы царства Растения 

Понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных 

растений, формирование латинских названий; классификация растений; вид 

– единица классификации; название вида; группы царства Растения; роль 

систематики в изучении растений; 

водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения 

водорослей; характерные признаки водорослей; особенности строения одно-

клеточных водорослей; значение водорослей для живых организмов; 

Многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; 

классификация – отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; характеристи-

ка особенностей их строения и жизнедеятельности; роль водорослей в при-

роде, их использование человеком; 

Отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные 

черты строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличитель-

ные черты, размножение и развитие моховидных; значение мхов  в природе 

и жизни человека;  

Плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные чер-

ты высших споровых растений; чередование полового и бесполого размно-

жения в цикле развития; общая характеристика отделов Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные; значение папоротникообразных в при-

роде и жизни человека; 

Отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение 

голосеменных по поверхности Земли; семя – более приспособленный к ус-

ловиям среды орган размножения, чем спора; особенности строения и разви-

тия представителей класса Хвойные, их разнообразие; развитие семян у 

хвойных; значение хвойных в природе и жизни человека; 

Отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенно-

сти строения, размножения и развития; сравнительная характеристика по-

крытосеменных и голосеменных растений; наиболее высокий уровень разви-

тия покрытосеменных в царстве Растения, их приспособленность к различ-

ным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм; характе-

ристика классов Двудольные и Однодольные растения; роль биологического 

разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких и исчезающих ви-

дов растений; 

Семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Кре-

стоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; от-

личительные признаки семейств; значение двудольных растений в природе и 

жизни человека; 

Семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Ли-
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лейные, Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение однодоль-

ных растений в природе и жизни человека; исключительная роль злаковых 

растений; 

Историческое развитие растительного мира на Земле 

Понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; 

история развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные 

черты приспособленности растений к наземному образу жизни; Н.И.Вавилов 

о результатах эволюции растений, направляемой человеком; 

  Эволюция высших растений: преобразование растений в условиях су-

ши; усложнение организации растений – появление надземных и подземных 

систем органов; причины господства голосеменных, их приспособленность к 

условиям среды; условия появления покрытосеменных; усложнение и разви-

тие жизненных форм в процессе длительной эволюции растений; 

  Разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дико-

растущих растений от культурных; искусственный отбор и селекция; центры 

происхождения культурных растений; расселение растений; сорные расте-

ния, использование некоторых из них; 

  Дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; 

пищевая ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в уме-

ренно холодном климата; использование злаков, капусты, винограда, бана-

нов; разнообразные растения в жизни человека; охрана редких и исчезаю-

щих видов растений. 

Царство Бактерии 

Общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; однокле-

точные и многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание признаков 

растений и животных; строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс 

питания грибов; использование грибов, их роль в природе; 

Многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу пита-

ния, по строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов 

в жизни растений; грибы-паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

 Лишайники, общая характеристика и значение: понятие о лишайниках; 

внешнее и внутреннее строение, классификация лишайников; приспособ-

ленность лишайников к условиям среды обитания; роль лишайников в при-

роде; 

Природные сообщества  

 Понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных усло-

виях; природное сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот ве-

ществ и поток энергии в природе; экосистема; условия среды в природном 

сообществе; 

  Приспособленность растений к совместной жизни в природном сооб-

ществе: строение природного сообщества (ярусность); условия обитания 
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растений в различных ярусах; приспособленность организмов к совместной 

жизни в природном сообществе; 

  Смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщест-

ва; причины смены (внешние и внутренние), отличия нового сообщества 

растительных видов; смена неустойчивых природных сообществ; появление 

коренных сообществ; сукцессия; 

 Многообразие природных сообществ: естественные природные сооб-

щества – лес, луг, болото, степь, их характерные обитатели; искусственные 

природные сообщества – агроценозы; охрана естественных природных со-

обществ; 

  Жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой оби-

тания; значение организмов в природе (образование органических веществ, 

насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, ис-

пользование растениями энергии солнечного света); непрерывное движение 

веществ – биологический круговорот; охрана природных сообществ – основа 

их устойчивого развития. 

8 класс 

Общее знакомство с животными   

Животные - особое царство живых организмов. Их многообразие и значе-

ние.Общий обзор строения организма животного.Среды жизни и местообитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе.Место и роль животных в природных 

сообществах. Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

Систематика животных. 

Строение тела животных       

Клетка. Ткани, органы и системы органов. Обобщение знаний по теме 

«Строение тела животных». 

Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика простейших.Обыкновенная амеба как одноклеточный 

организм.Эвглена зеленая? Растение или животное? Вольвокс - колониальный жгу-

тиконосец.Инфузория - туфелька, как представитель наиболее сложно организован-

ных простейших.Многообразие простейших. Их значение в природе и жизни чело-

века. 

Лаб. работа №1. Изучение эвглены зелѐной под микроскопом. 

Тип Кишечнополостные    

Общая характеристика кишечнополостных.Простейшая гидра.Многообразие 

кишечнополостных. Их значение в природе и жизни человека. 

Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви    

Общая характеристика плоских червей. Белая планария как представитель 

свободно живущих плоских червей.Бычий цепень как представитель паразитиче-

ских плоских червей.Общая характеристика круглых червей. Человеческая аскари-

да.Общая характеристика кольчатых червей. Их многообразие и значение.Внешнее 
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строение дождевого червя: передвижение; раздражимость. Внутреннее строение 

дождевого червя.Сравнительная характеристика плоских, круглых и кольчатых чер-

вей, их значение и место в эволюции животного мира. 

Лаб. работа №2. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Тип Моллюски   

Общая характеристика моллюсков. Класс брюхоногие моллюски: особенности 

строения и процессов жизнедеятельности.Класс двустворчатые моллюски: особен-

ности строения и процессов жизнедеятельности. Строение беззубки.Класс головоно-

гие моллюски: особенности строения и процессов жизнедеятельности.Многообразие 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лаб. работа №3. Строение беззубки. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика членистоногих. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности ракообразных на примере речного рака.Многообразие ракооб-

разных. Их значение в природе и жизни человека. Общая характеристика ракооб-

разных. 

Паукообразные: особенности строения и процессов жизнедеятельности на 

примере паука- крестовика. Многообразие паукообразных и их значение в природе 

и жизни человека. Общая характеристика паукообразных. 

Насекомые: особенности строения и процессов жизнедеятельности. Внешнее 

строение насекомого. Важнейшие отряды насекомых. Общая характеристика насе-

комых. Их значение в природе и жизни человека.Беспозвоночные животные: от про-

стейших до членистоногих. 

Лаб. работа № 4. Внешнее строение насекомого. 

Тип Хордовые      

Общая характеристика типа Хордовые. П/тип Бесчерепные. Класс Ланцетни-

ки. П/тип Позвоночные: общая характеристика.Рыбы: Общая характеристика. При-

способленность внешнего строения рыбы к жизни в воде.Внешнее строение и осо-

бенности передвижения рыбы.Особенности внутреннего строения рыбы. 

Изучение внутреннего строения рыбы.Особенности поведения рыб. Их раз-

множение и развитие.Основные систематические группы рыб.Значение рыб. Охрана 

рыбных богатств.Рыбы - водные обитатели. 

Класс Земноводные. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

лягушки и ее передвижения. Внутреннее строение лягушки. Годовой цикл жизни 

земноводных. Многообразие, значение и охрана земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Особенности строения про-

цессов жизнедеятельности пресмыкающихся на примере прыткой ящерицы. Много-

образие, значение и охрана пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика.Внешнее строение птицы, строение 

перьев.Особенности опорно-двигательной системы птицы в связи сприспособленно-

стью к полету.Строение скелета птиц.Внутреннее строение птиц.Размножение и 
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развитие птиц.Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Систе-

матические группы птиц. Экологические группы птиц. Значение птиц и их охрана. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Внешнее строение млекопитающе-

го. Строение скелета млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Раз-

множение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл млекопитающих. 

Лаб. работа №5.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. 

Лаб. работа №6. Изучение внутреннего строения рыбы. 

Лаб. работа №7. Особенности внешнего строения лягушки и еѐ передвижения. 

Лаб. работа №8. Внешнее строение птицы. 

Лаб. работа №9. Строение скелета птицы. 

Лаб. работа №10. Изучение внешнего строения млекопитающего. 

Лаб. работа №11. Строение скелета млекопитающих. 

Экскурсия: «Систематические группы птиц». 

Развитие животного мира на Земле    

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции 

орган, мира.Основные этапы развития животного мира на Земле.Современный мир. 

Биосфера. 

Экскурсияпо теме «Характерные черты биоценоза». 

 

9 класс 

Организм человека. Общий обзор 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена; методы наук о 

человеке; санитарно-эпидемиологические институты нашей станы; 

Структура тела, место человека в живой природе: искусственная (социальная) и 

природная среда; биосоциальная природа человека; сходство человека с другими 

животными; общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и чело-

векообразных обезьян; специфические особенности человека как биологического 

вида; 

Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность; части клетки; орга-

ноиды в животной клетке; процессы, происходящие в клетке (обмен веществ, рост, 

развитие, размножение); возбудимость;  

Ткани:эпителиальные, соединительные, мышечные ткани; нервная ткань; 

Общая характеристика систем органов организма человека, регуляция работы 

внутренних органов: система покровных органов, опорно-двигательная, пищевари-

тельная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыдели-

тельная, половая системы органов; уровни организации организма; нервная и гумо-

ральная регуляция внутренних органов; рефлекторная дуга. 

Л.Р. №1 «Действие фермента каталаза на пероксид водорода» 

Л.Р. №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

П.Р. «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение». 

Опорно-двигательная система 
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Скелет; строение, состав и типы соединения костей: общая характеристика и 

значение скелета; три типа костей; строение костей; состав костей; типы соединения 

костей; 

Скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, образующие череп; отделы 

позвоночника; строение позвонка и грудной клетки; 

Скелет конечностей: строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 

конечностей; 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы: виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы); необ-

ходимые приемы первой помощи при травмах; 

Строение, основные типы и группы мышц:гладкая и скелетная мускулатура; 

строение скелетной мышцы; основные группы скелетных мышц; 

Работа мышц: мышцы антагонисты и мышцы синергисты; динамическая и ста-

тическая работа мышц; мышечное утомление; 

Нарушение осанки и плоскостопие: осанка; причины и последствия неправиль-

ной осанки; предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия; 

Развитие опорно-двигательной системы: развитие опорно-двигательной систе-

мы в ходе взросления; значение двигательной активности и мышечных нагрузок; 

физическая подготовка; статические и динамические физические упражнения. 

Л.Р. №3 «Строение костной ткани» 

Л.Р. №4 «Состав костей» 

П.Р.: «Исследование строения плечевого пояса и предплечья», 

«Изучение расположение мышц головы», 

«Проверяем правильность осанки», 

«Есть ли у вас плоскостопие?» 

«Гибок ли ваш позвоночник?». 

Кровь. Кровообращение 

Внутренняя среда; значение крови и еѐ состав: жидкости, образующие внутрен-

нюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость); функции крови в 

организме; состав плазмы крови; форменные элементы крови (эритроциты, тромбо-

циты, лейкоциты 

Иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия в сфере изучения имму-

нитета; виды иммунитета; прививки и сыворотки; 

Тканевая совместимость и переливание крови: причины несовместимости тка-

ней; группы крови; резус фактор; правила переливания крови; 

Сердце и круги кровообращения: органы кровообращения; строение сердца; 

виды кровеносных сосудов; большой и малый круги кровообращения; 

Движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; роль лимфы в 

организме; 

Движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; верхнее и нижнее арте-

риальное давление; заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давле-
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нием крови; скорость кровотока; пульс; перераспределение крови в работающих ор-

ганах; 

Регуляция работы органов кровеносной системы: отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца; гуморальная регуляция сердца; автоматизм сердца; 

Предупреждение заболеваний кровеносной системы: физическая нагрузка и 

здоровье сердечно - сосудистой системы; влияние табака и алкоголя на состояние 

сердечно - сосудистой системы;  

Первая помощь при кровотечениях: значение кровотечения; виды кровотечений 

(капиллярное, венозное, артериальное). 

Л.Р. №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

П.Р.: «Кислородное голодание», «Пульс и движение крови», «Определение скоро-

сти кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки», «Доказательство 

вреда курения», «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Дыхательная система 

Значение дыхательной системы; органы дыхания: связь дыхательной и крове-

носной систем; строение дыхательных путей; органы дыхания и их функции; 

Строение легких; газообмен в легких и тканях: строение лѐгких; процесс по-

ступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких по телу; роль эритро-

цитов и гемоглобина в переносе кислорода; 

Дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; органы, участвующие в ды-

хательных движениях; влияние курения на функции альвеол лѐгких; 

Регуляция дыхания:контроль дыхания центральной нервной системой; бессоз-

нательная и сознательная регуляция; рефлексы кашля и чихания; дыхательный 

центр; гуморальная регуляция дыхания; 

Заболевания дыхательной системы:болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулез легких); рак легких; значение флюорографии; жиз-

ненная ѐмкость легких; значение закаливания, физических упражнений для трени-

ровки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека; 

Первая помощь при поражении органов дыхания: первая помощь при попада-

нии инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, зава-

ливании землѐй, электротравмах; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Л.Р.№6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»,                                            

Л.Р. №7 «Дыхательные движения». 

П.Р.: «Измерение обхвата грудной клетки,  

«Определение запыленности воздуха в зимнее время». 

Пищеварительная система 

Значение пищи: значение и состав пищи; питательные вещества; вода, мине-

ральные вещества и витамины в пище; правильная подготовка пищи к употребле-

нию (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пи-

щевых продуктов); 
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Строение пищеварительной системы: значение пищеварения, органы пищева-

рительной системы; пищеварительные железы; 

Зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов; строение зуба; значение 

зубов; уход за зубами; 

Пищеварение в ротовой полости и в желудке: механическая и химическая об-

работка пищи в ротовой полости; пищеварение в желудке; строение стенок желудка; 

Пищеварение в кишечнике: химическая обработка пищи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных веществ; печень и еѐ функции; толстая кишка, аппендикс и 

их функции; 

Регуляция пищеварения: рефлексы органов пищеварительной системы; работы 

И.П. Павлова в области изучения рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; 

правильное питание; 

Заболевание органов пищеварения: инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы; пище-

вые отравления: симптомы и первая помощь. 

Л.Р. №8 «Действие ферментов слюны на крахмал, 

Л.Р.№9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

П.Р. «Местоположение слюнных желез». 

Обмен веществ и энергии 

Обменные процессы в организме: стадии обмена веществ, пластический и энер-

гетический обмен; 

Нормы питания: расход энергии  в организме; факторы, влияющие на основной 

и общий обмен организма; нормы питания; калорийность пищи; 

Витамины: роль витаминов в организме; гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз; 

важнейшие витамины, их значение для организма; источники витаминов; правиль-

ная подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

П.Р. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после на-

грузки» 

Мочевыделительная система 

Строение и функции почек: строение мочевыделительной системы; функции 

почек; строение нефрона; механизм фильтрации мочи в нефроне; этапы формирова-

ния мочи в почках; 

Заболевание органов мочевыделения; питьевой режим: причины заболеваний 

почек; значение воды и минеральных солей для организма; гигиена питья; обезво-

живание; водное отравление; гигиенические требования к питьевой воде; очистка 

воды. 

Кожа 

Значение кожи и еѐ строение: функции кожных покровов; строение кожи; 

Нарушение кожных покровов и повреждения кожи:причины нарушения здоро-

вья кожных покровов; первая помощь при ожогах, обморожениях; инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка); 
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Гигиена кожных покровов: участие кожи в терморегуляции; закаливание; пер-

вая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Эндокринная система  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции: отличия и сходства желез 

внешней, внутренней и смешанной секреции, их функции; эндокринная система; 

Роль гормонов в организме: роль гормонов в росте и развитии организма; влия-

ние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и разви-

тия; роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет; роль надпочечни-

ков в организме; адреналин норадреналин. 

Нервная система 

Значение, строение и функция нервной системы:общая характеристика роли 

нервной системы; части и отделы нервной системы; центральная и периферическая 

нервная система; соматический и вегетативный отделы; прямые и обратные связи; 

Автономный отдел нервной системы: парасимпатический и симпатический 

подотделы автономного отдела нервной системы; 

Нейрогуморальная регуляция: связь желез внутренней секреции с нервной сис-

темой; согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм; ско-

рость реагирования нервной и гуморальной систем; 

Спинной мозг: строение спинного мозга; рефлекторная функция спинного моз-

га (соматические и вегетативные рефлексы); проводящая функция спинного мозга; 

Головной мозг: серое и белое вещество головного мозга; строение и функции 

отдела головного мозга; расположение и функции зон коры больших полушарий. 

П.Р.:«Действие прямых и обратных связей», «Штриховое раздражение кожи», 

«Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка». 

Органы чувств. Анализаторы   

Принцип работы органов чувств и анализаторов: пять чувств человека; распо-

ложение, функции анализаторов и особенности их работы; развитость органов 

чувств и тренировка; иллюзии; 

Орган зрения и зрительный анализатор: значение зрения; строение глаза; слез-

ные железы; оболочки глаза; 

Заболевания и повреждения глаз:близорукость и дальнозоркость; первая по-

мощь при повреждении глаз; 

Органы слуха, равновесие и их анализаторы:значение слуха; части уха; строе-

ние и функции наружного, среднего и внутреннего уха; шум как фактор, вредно 

влияющий на слух; заболевания уха; строение и расположение органа равновесия; 

Органы осязания, обоняния и вкуса:значение, расположение и устройство орга-

нов осязания, обоняния и вкуса; вредные пахучие вещества; особенности работы ор-

гана вкуса.   

П.Р.: «Сужение и расширение зрачка», «Принцип работы хрусталика», «Обнаруже-

ние «слепого пятна»», «Проверьте ваш вестибулярный аппарат», «Раздражение так-

тильных рецепторов». 
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Поведение и психика 

Врождѐнные формы поведения:положительные отрицательные (побудительные 

и тормозные) инстинкты и рефлексы; явление запечатления (импринтинга) 

Приобретѐнные формы поведения: условные рефлексы; подкрепление рефлек-

са; динамический стереотип; 

Закономерности работы головного мозга: центральное торможение; безуслов-

ное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение; явление доминанты; за-

кон взаимной индукции; 

Биологические ритмы; сон и его значение: сон как составляющая суточных 

биоритмов; медленный и быстрый сон; природа сновидений; значение сна для чело-

века; гигиена сна;  

Особенности высшей нервной деятельности человека; познавательные процес-

сы: наука о нервной деятельности; появление и развитие речи в эволюции человека 

и индивидуальном развитии; внутренняя и внешняя речь; восприятие и впечатление; 

виды и процессы памяти; особенности запоминания; воображение и мышление; 

Воля и эмоции; внимание; регуляция поведения: волевые качества личности и 

волевые действия; побудительная и тормозная функции воли; внушаемость и нега-

тивизм; эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства); астени-

ческие и стенические эмоции; непроизвольное и произвольное внимание; рассеян-

ность внимания; 

Режим дня; работоспособность: стадии работоспособности (врабатывание, ус-

тойчивая работоспособность, истощение); значение и состав правильного режима 

дня, активного отдыха. 

П.Р.:«Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального 

письма», «Изучение внимания при разных условиях». 

Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека: факторы, определяющие пол; строение женской и 

мужской половой системы; созревание половых клеток и сопутствующие процессы 

в организме; гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболе-

ваний; 

Заболевания наследственные, врожденные, передающиеся половым путем: 

врожденные заболевания; заболевания, передаваемые половым путем; СПИД; 

Внутриутробное развитие организма; развитие после рождения:созревание за-

родыша; закономерности роста и развития ребенка; ростовые скачки; календарный и 

биологический возраст;  

Вред наркогенных веществ: примеры наркогенных веществ; причины обраще-

ния молодых людей к наркогенным веществам; процесс привыкания к курению; по-

следствия курения; влияние алкоголя на организм; опасность наркотической зави-

симости; реакция абстиненции; 
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Психологические особенности личности: типы темперамента; характер лично-

сти и факторы, влияющие на него; экстраверты и интроверты; интересы и склонно-

сти, способности; выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Биология – наука о живом 10 

2 Особенности живых организмов 21 

3 Единство живой и неживой природы 3 

4 Задания на лето 1 

ИТОГО 35 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Классификация живых организмов 13 

2 Взаимосвязь организмов со средой обитания 10 

3 Природное сообщество. Экосистема 6 

4 Биосфера - глобальная экосистема 3 

5 Задания на лето  1 

6 Защита проектов 2 

ИТОГО 35 

 

7 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение. Общее знакомство с растениями 7 

2 Клеточное строение растений 5 

3 Органы растений 17 

4 Основные процессы жизнедеятельности растений 12 

5 Основные отделы царства Растения  10 

6 Историческое развитие растительного мира на Земле  5 

7 Царство Бактерии 3 

8 Царство Грибы. Лишайники 3 

9 Природные сообщества 8 

ИТОГО           70  
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8 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Общие сведения о мире животных 6 

2. Строение тела животных 2 

3. Простейшие, или Одноклеточные     4 

4. Тип Кишечнополостные                                                                              2 

5. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви                                        7 

6. Тип Моллюски                                                                                                   4 

7. Тип Членистоногие                                                                                           7 

8. Тип Хордовые 32 

9. Развитие животного мира на Земле 4 

10.  Заключение 2 

ИТОГО 70  

9 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Организм человека. Общий обзор 6 

2 Опорно-двигательная система 9 

3 Кровь. Кровообращение 7 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 8 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная система 1 

10 Нервная система 4 

11 Органы чувств. Анализаторы. 6 

12 Поведение и психика 8 

13 Индивидуальное развитие организма 5 

ИТОГО 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«География» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Колосова О. В., учитель географии 

Шмидт. К. А., учитель географии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 класс 

Личностные результаты  

• ответственным отношением к учебе; 

• опытом участия в социально значимом труде; 

• осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому челове-

ку, его мнению; 

• коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

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; 

• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

• составлять описания объектов; 

• составлять простой план; 

• работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; умения вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных тех-

нологий 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в совместной деятельности; 

• высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

• оценивать работу одноклассников. 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные иско-

паемые», «рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «био-

сфера»; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 
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• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности. 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и форму-

лировать зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

• 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 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной вы-

соты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов приро-

ды в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого раз-

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

хранения 

 

6 класс 

Личностные результаты  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей;    

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ со-

хранения и рационального использования;  

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых явлений. 



437 

• Осуществлять сравнение, сериацию 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 связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать 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 еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• осознанию роли географии впознании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации. 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

• определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

• различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внут-

ренних и внешних сил; 

• выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

• выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа раз-

нообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качест-

венных характеристик компонентов природы. 

• определять на карте местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

• формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изме-

нения окружающей среды; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению при-

роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды. 
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7 класс 

Личностные результаты 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следо-

вать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной дея-

тельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран;  

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ со-

хранения и рационального использования; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• Умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулироватьпроблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
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• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

• Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
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• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) 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 

позиций. 

 

Предметные результаты 

• осознание роли географии впознании окружающего мира: 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосфе-

ры и географической оболочки; 

•  выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

• объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

•  определять географические особенности природы материков, океанов и отдель-

ных стран; 

•  устанавливать связь между географическим положением, природными условия-

ми, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

•  выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

• использование географических умений: 

•  анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

•  находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую 

для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

• использование карт как моделей: 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-

жения; 

• выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению при-

роды и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры наро-

дов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших ре-

гионов и отдельных стран мира. 
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Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-

ванием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• 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 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития. 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культу-

ры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, на-

селения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией. 
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8 класс 

Личностные результаты 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ со-

хранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

• самостоятельно обнаруживать и формулироватьпроблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.                                                                                                              

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 
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• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
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• 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 

позиций. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

• определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

• приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

• оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потен-

циала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: карто-

графическими, статистическими и др.; 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

• 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 облас-

тям; 

• показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ис-

копаемых; 

• объяснять закономерности их размещения; 

• приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений релье-

фа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

• делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

• называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

• определять характерные особенности климата России; 
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• иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антици-

клонов; 

• давать описания климата отдельных территорий; 

• с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное дав-

ление, количество суммарной радиации и т. д.; 

• приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

• называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

• используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

• оценивать водные ресурсы; 

• называть факторы почвообразования; 

• используя карту, называть типы почв и их свойства; 

• приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

• объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приво-

дить примеры; 

• объяснять видовое разнообразие животного мира; 

• называть меры по охране растений и животных. 

• показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

• приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и жи-

вотного 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 природные районы России; 

• называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера и т. д.); 

• давать комплексную физико-географическую характеристику; 

• отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

• оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

• выделять экологические проблемы природных регионов. 

• объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную дея-

тельность людей; 

• объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

• объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

  Обучающийся получит возможность научиться 

• ставить учебные задачи; 

• вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
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• выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной зада-

чи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, за-

дачами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

• систематизировать информацию; 

• структурировать информацию; 

• определять проблему и способы ее решения; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуа-

ции; 

• 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 вы-

полненных работ на основе умений безопасного использования средств информаци-

онно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебны-

ми задачами; 

• составлять рецензии, аннотации; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступле-

нии; 

• вести дискуссию, диалог; 

 

9 класс 

 

Личностные результаты 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб; 
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• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулироватьпроблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приѐмы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) 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 

позиций. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• осознание роли географии впознании окружающего мира: 
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• объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

• объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социо-

природного развития 

• выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий территории; 

• определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

• приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

• оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потен-

циала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

• использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населе-

ния,экономике; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

• использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: карто-

графическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

• понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

•  определять географические особенности природных регионов России; основные 

географические объекты; 

• устанавливать связи между географическим положением, природными условиями 

и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

•  определять факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

•  называть основные отрасли хозяйства России, объяснять географию их размеще-

ния; 

•  показывать крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

•  определять причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по 

их предотвращению; 

•  определять географию народов, населяющих нашу страну. 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; де-

мографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности на-

селения России; 
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации гео-

графических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, 

сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим пока-

зателям; 

• выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориаль-

ной структуры хозяйства страны; 

• делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о демографических показателях, характе-

ризующих население России, для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; знания о факторах и особенностях размещения предприятий 

отраслей хозяйства России для решения практико-ориентированных задач; 

• моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных); 

• обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других де-

мографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства страны; 

пути социально-экономического развития России; 

• объяснять особенности компонентов природы России и еѐ отдельных частей; осо-

бенности населения России и еѐ отдельных регионов; особенности структуры хозяй-

ства России и еѐ отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем 

человечества; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; возможные 

изменения географического положения России; особенности взаимодействия при-

роды и общества в пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспе-

ченость страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последст-

вия изменений природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на 

рынке труда; районы России по природным, социально-экономическим, экологиче-

ским показателям; социально-экономическое положение страны в целом и отдель-

ных еѐ регионов; место и роль России в мире по социально-экономическим показа-

телям; социально-экономические перспективы развития России; 

• представлять в различных формах географическую информацию; 

• проводить по разным источникам информации социально-экономические и физи-

ко-географические исследования, связанные с изучением России и еѐ регионов; 
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и отдельных еѐ регионов; демографические процессы и явления насе-

ления России и еѐ отдельных регионов; показатели, характеризующие структуру хо-

зяйства; 

• сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хо-

зяйства отдельных регионов страны; социально-экономические показатели России с 

мировыми показателями и показателями других стран 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

• систематизировать информацию; 

• структурировать информацию; 

• определять проблему и способы ее решения; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуа-

ции; 

• 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 вы-

полненных работ на основе умений безопасного использования средств информаци-

онно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 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. 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и еѐ ре-

гионов; 

• сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства Рос-

сии презентацией; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплекс-

ные географические характеристики районов разного ранга; 

• читать  географические карты. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5  класс 

Введение  

Что изучает география  

География как наука. Многообразие географических объектов. Природные и антро-

погенные объекты, процессы и явления. 

Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности Древняя география и географы. География в Средние 

века. 

Великие географические открытия Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Пер-

вое кругосветное плавание. 

 Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океа-

нии. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

Современная география Развитие физической географии. Современные географиче-

ские исследования. География на мониторе компьютера. Географические информа-

ционные системы. Виртуальное познание мира. 

Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле»  

Земля во Вселенной  

Земля и космос Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля 

на другие планеты. Земля— уникальная планета. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей Земля и космос. Земля и Луна. 

Осевое вращение Земли Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следст-

вия вращения Земли вокруг своей оси. 

Обращение Земли вокруг Солнца Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Вре-

мена года на Земле. 

Форма и размеры Земли Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как 

форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

Практическая работа 1. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 

Итоговый урок по разделу «Земля во Вселенной»  

Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности Как люди ориентируются. Определение на-

правлений по компасу. Азимут. 
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Изображение земной поверхности Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нуж-

ны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды Масштаб. Виды записи масштаба. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 

Планы местности и их чтение План местности— крупномасштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 

Составление плана местности  

Практическая работа 2. Составление плана местности способом глазомерной поляр-

ной съемки. 

Параллели и меридианы  

Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географические координаты  

Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение гео-

графических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты  

Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки карт. 

Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

Практическая работа 3. Определение географических координат объектов, геогра-

фических объектов по их координатам и расстояний между объектами с помощью 

градусной сетки.  

Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли»  

 

6 класс 

Введение  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

 Земная кора  

Внутреннее  строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные породы. 

Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. 

Земная кора и ее устройство. Литосфера.  

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной коры.  

Движения земной коры и залегание горных пород. 

Землетрясения.Вулканизм. 
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Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают зем-

летрясения. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, лед-

ников и ветра. 

Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание.  Работа текучих вод. Ра-

бота ледников. Работа ветра. Деятельность человека. 

Главные формы рельефа суши.  

Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 

Рельеф дна океанов.  

Неровности океанического дна. 

Человек и земная кора.  

Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в жизнь земной 

коры.  

Итоговый урок по разделу «Земная кора» 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена.  

Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмо-

сферы. 

Нагревание воздуха и его температура.  

Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в 

течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

 Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере.  

Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются 

облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество 

осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как изме-

ряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 

 Гидросфера  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе.  

Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни 

Земли. 

Мировой океан— основная часть гидросферы. 
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 Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой 

океан. 

Свойства океанических вод.  

Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане.  

Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Течения. 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки.  

Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Как земная кора влияет 

на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота.  

Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 

Болота. 

Подземные воды.  

Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. 

 Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледни-

ки. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. 

 Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

 Биосфера  

Что такое биосфера и как она устроена.  

Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе.  

Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. 

 Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. 

 Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организ-

мов в зависимости от  климата. Распространение организмов в зависимости от уда-

ленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса.  

Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. 

 Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Почва. 

 Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 
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Человек и биосфера.  

Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

 Географическая оболочка  

Из чего состоит географическая оболочка.  

такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. 

 Географическая оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической 

оболочки. 

Территориальные комплексы. 

 Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 

7 класс 

 Введение 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? 

 Для чего человеку необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и 

океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. 

 География в древности. География в античном мире. География в раннем Средневе-

ковье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий(XV—XVII вв.). Эпоха 

первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний.  

Методы изучения Земли. 

 Главные особенности природы Земли 

 Литосфера и рельеф Земли 

Литосфера.  

Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. 

Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные при-

родные явления, их предупреждение. 

Атмосфера и климаты Земли 

Климатообразующие факторы.  

Причины (факторы),влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса.  

Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, тропиче-

ского, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субаркти-

ческого, антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

 Гидросфера 

Мировой океан — основная часть гидросферы. 
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Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образова-

ние рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — необходимое  условие 

для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. Свойст-

ва вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных течений на 

климат. Влияние суши на Мировой океан. 

 Географическая оболочка 

Свойства и особенности строения географической оболочки. 

 Свойства географической оболочки. Особенности строения географической обо-

лочки. Формирование природно-территориальных комплексов. Разнообразие при-

родно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. 

 Целостность географической оболочки. Ритмичность существования географиче-

ской оболочки. 

Географическая зональность.  

Образование природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

 Население Земли 

Численность населения и размещение людей на Земле.  

Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. 

Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические регионы 

мира. Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. 

 Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности насе-

ления. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское население.  

Материки и океаны  

 Африка 

Географическое положение. История исследования.  

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественника-

ми. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

 Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Полезные ископаемые. 

Климат. 

Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды.  

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для 

хозяйства. 

Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 
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 Тропические пустыни.  

Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта.  

Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. 

 Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. 

Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго 

(Д Р Конго). 

Страны Восточной Африки. 

 Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство Кении. 

Страны Южной Африки. 

 Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйст-

во Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

 Австралия и Океания  

Географическое положение. История открытия и исследования. 

 Рельеф и полезные ископаемые. Географическое положение. История открытия и 

исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат.Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внут-

ренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. 

 Население. Хозяйство. 

Океания. 

Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

 Южная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые.  

Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат.Внутренние воды. 

 Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

 Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. 

Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта.  

Народы. Политическая карта. 

Страны Востока материка. 
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 Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. 

 Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, 

Чили. 

 Антарктида  

Антарктида. Географическое положение и исследование. 

 Природа. Антарктида. Географическое положение. Антарктика. Открытие и иссле-

дование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

 Океаны 

Северный Ледовитый океан. 

 Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельно-

сти в океане. 

Тихий и Индийский океаны.  

Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Ин-

дийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рель-

еф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. 

 Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океа-

на. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. 

Северная Америка  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые.  

Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние во-

ды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кор-

дильер. 

Природные зоны.  

Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные 

леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта.  

Канада. Народы. Политическая карта. Географическое положение, природа, населе-

ние и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, 

природа, население, хозяйство. США. Общая характеристика Средней Америки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое 

положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

 Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. 

 Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. 

 Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолет-

няя мерзлота. 

Природные зоны. 

 Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. 

Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

  Население и политическая карта. 

 Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. 

 Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы.  

Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство. Объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии.Страны 

Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы.Италия. 

Южная Европа. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго - Западной Азии.  

Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. 

 Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство Казахстана и стран Центральной Азии.  

Страны Восточной Азии.  

 Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйст-

во Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия.  

Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индии. 

Страны Юго - Восточной Азии. Индонезия. 

 Страны Юго-Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хо-

зяйство Индонезии. 

Географическая оболочка  



461 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей 

на оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользо-

вания. Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические про-

блемы и их зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохра-

нения благоприятных условий жизни? 

8 класс 

 

Введение  

Что изучает география России.  

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность геогра-

фических объектов. 

Россия на карте мира  

Географическое положение и административно – территориальное устройство 

России.  

Границы России.  

Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских  границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем 

соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов.  

Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нуж-

но. 

Географическое положение России.  

Какие типы географического положения существуют. 

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-

географическое положение России. 

Где расположены крайние точки России. Как на разных уровняхоценивается эконо-

мико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реаль-

ные выгоды транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономи-

ческого и геодемографического положения России. Этнокультурное положение Рос-

сии. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему из-

менялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 
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Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвиже-

ние русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отлича-

ло географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы 

использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего 

необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и 

субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чегонужны феде-

ральные округа. 

 Природа России  

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России.  

В чем особенности строения рельефанашей страны. Где расположены самые древ-

ние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России.  

Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России.  

Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Ка-

кие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной ко-

ры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. 

Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в ли-

тосфере. 

Человек и литосфера.  

Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хо-

зяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздейст-

вует на литосферу. 

 Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России.  

Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. 

Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распреде-

ление тепла на территории России.Распределение осадков на территории нашей 

страны. Что 

показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата.  

Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности эт-

нического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность челове-

ка. 

Типы климатов России.  

Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 
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Климат и человек.  

Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимо-

связаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления 

называют неблагоприятными. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Реки.  

Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды 

российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на 

реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняямерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек.  

Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения вод-

ных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление 

и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Почва и почвенные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие. 

Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются почвы. Основные свой-

ства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв.  

Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории 

России. 

Почвенные ресурсы России. 

Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиора-

ции в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. 

Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые орга-

низмы на Земле. Охрана живой природы. 

Природное районирование 

Разнообразие природных комплексов.  

Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое 

районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антро-

погенные. 

Природно-хозяйственные зоны России.  

Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природно-

хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 

Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды 

природопользования на северных территориях. 
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Леса.  

Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных ле-

сов. 

Лесостепи, степи и полупустыни.  

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. 

Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 

Высотная поясность.  

Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена 

высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории.  

Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь 

в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Население России  

Численность населения России.  

Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение численно-

сти населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни.  

Кого в России больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в 

России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии.  

Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии 

исповедуют жители России. 

Городское и сельское население.  

Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сель-

скими. 

Размещение населения России.  

Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено 

по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России.  

Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как 

миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд.  

Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица. 

Хозяйство России  

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень 

его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство.  

Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная 

структура хозяйства. 

Состав первичного сектора экономики.  



465 

Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору экономики. Что такое при-

родные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России.  

Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы 

использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство.  

Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хо-

зяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство.  

Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство 

влияет на окружающую среду. 

Животноводство.  

Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство 

влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство.  

Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской исто-

рии и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. 

Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство 

 

9 класс 

Введение. 

Первичный сектор экономики 

Экономика. Добывающие отрасли экономики. 

Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье. Топливно-

энергетический комплекс 

 ТЭК. Состав, место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топлив-

но-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные про-

блемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. 

 Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче 

нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие ме-

сторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и перера-

ботки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность.  

Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России 

в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность.  
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Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная 

оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. 

Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. Доля 

различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электро-

станции. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов элек-

тростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности про-

изводящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. 

Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции ме-

таллургии. 

Черная и цветная металлургия.  

Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических 

предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие метал-

лургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. 

 Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. Роль химизации хозяй-

ства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. 

Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   раз-

вития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность.  

Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место России в мире по 

производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей лесной 

промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружаю-

щей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и 

ЦМ.   2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотрас-

левых и межотраслевых связей ХП.   

Машиностроение 

Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких от-
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раслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса и его конверсии. 

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоем-

кого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Пищевая промышленность 

 Значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема 

в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отрас-

лями. География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой про-

мышленности. 

Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги 

Классификация услуг. 

 Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. Отрасли 

третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система.  

Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Исторически сложившее-

ся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и воздушный 

транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфра-

структура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы разви-

тия в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса.  

Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по типо-

вому плану. 

Наука 

Значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской нау-

ки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его благоус-

троенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства в России. 

География крупных регионов России 

Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно райониро-

вать территорию: физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды 

районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и 

т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) 
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Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое поло-

жение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологиче-

ского строения и рельефообразующих процессов. Влияние географического поло-

жения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. Природ-

ные ресурсы. Европейская Россия — основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны.Место и роль Европей-

ской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внут-

рирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север.  

Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской равни-

ны с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь 

людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажне-

ние территории, богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, ле-

сотундра, северная и средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, 

лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: националь-

ный состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двин-

ско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основ-

ные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Кос-

модром в городе Мирном. 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей 

Двинско-Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреаци-

онного хозяйства Европейского Севера.  

Северо-Западный район. 

  Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах разви-

тия: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географи-

ческого положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние 

моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин 

Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, 

научно-промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-
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Петербург — северная столица России. Экономические, социальные и экологиче-

ские проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Центральная Россия.  

Преимущества географического положения и состав территории. Факторы 

формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — характер-

ная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных 

ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Рос-

сия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и за-

селение южной части региона. Высокая численность и плотность населения. Коли-

чество и качество трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселе-

ния. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень 

развития и концентрации науки. Города науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машино-

строительный комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль при-

городного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социаль-

ной сферы. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегио-

нальные различия. Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономиче-

ские, социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного 

региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. Очаги 

старинных промыслов. 

Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, 

Пскова, Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения на-

родных промыслов Центральной России. 3. Изучение внешних территориально-

производственных связей Центральной России 

Европейский Юг 

Состав района. Особенности географического положения: самый южный ре-

гион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое 

положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение 

и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. На-

роды гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 
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Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Осо-

бенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Структура высотной поясности гор.  

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического зем-

леделия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морско-

го рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и пере-

рабатывающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетиче-

ское машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов 

в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного 

Кавказа. Основные географические фокусы экономических, социальных и экологи-

ческих проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреацион-

ного хозяйства на Северном Кавказе. 

 

Поволжье 

Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распреде-

ление осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах 

региона, их влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская ре-

ка. Ее роль в территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергети-

ческие, минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаи-

модействия этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианст-

ва, ислама и буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация 

расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйст-

венной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные 

проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, 

Самара, Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных 

и экологических проблем региона. 

Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития тер-

ритории на сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические 

и водные проблемы Волги — оценка и пути решения. 
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Урал 

Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 

положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая 

роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их ис-

тощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и 

размещение промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их фор-

мирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой пред-

ставлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промыш-

ленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное ма-

шиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция 

уральской промышленности. Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие 

города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и разви-

тие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные эко-

номические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская траге-

дия.  

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Ура-

ла и  пути решения экологических проблем. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части на-

селения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаго-

вый характер размещения производства, его сырье, добывающая направленность. 

Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности организации производст-

ва и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь.  

Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земно-

го шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формиро-

вания рельефа. Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. 
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Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее 

значение. Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Кот-

ловины, разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная по-

ясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормо-

вые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку соб-

ственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и га-

зовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки 

нефти и газа. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и их спе-

циализация.   

 Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная 

дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы разви-

тия ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-

Сибирского района для жизни и быта человека.   

Север Восточной Сибири.  

Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки Ле-

ны и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. 

Русские исследователи северных морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: 

руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сы-

рье. Резко континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. 

Влияние климата и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и 

почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и вод-

ные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котло-

вин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и раз-

вития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие про-

мыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными 

богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особен-

ности их жизни и быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 
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Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития про-

мышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические 

проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. 

Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение на-

селения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные цен-

тры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 

Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промыш-

ленного узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор 

производств и их взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности при-

роды региона с позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 

Южная Сибирь.  

Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, 

вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государ-

ствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 

БАМ 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаир-

ский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидро-

энергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Темпера-

турные инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкаль-

ский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибир-

ской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и 

проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. 

Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская риф-

товая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия 

(Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 
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Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Юж-

ной Сибири.   

Дальний Восток. 

  Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и ост-

ровной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая под-

вижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. 

Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогениче-

ского пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль 

специализации района — добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторож-

дения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномер-

ность размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, по-

требность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, про-

блемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты се-

вера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. 

Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ при-

родных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Ус-

сурийская тайга — уникальный природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-

бумажное производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые 

рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океа-

нического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. Агропро-

мышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внут-

рирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, куль-

турный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, науч-

ных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дис-

куссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспек-

тивы развития. 
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Россия в современном мире  

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их истори-

ческих, экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Введение 1  

2. Накопление знаний о Земле 9  

3. Земля во Вселенной  10  

4. Географические модели Земли 15  

ИТОГО 35  

 

6 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Введение 1  

2. Земная кора 17  

3. Атмосфера 16  

4. Гидросфера 17  

5. Биосфера 11  

6. Географическая оболочка 7  

7. Резерв 1  

ИТОГО 70  
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7 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1. Введение 3  

2. Главные особенности природы Земли 10  

3. Население Земли 4  

4. Материки и океаны 50  

4.1 Африка 11 

4.2 Австралия и Океания 4 

4.3 Южная Америка 7  

4.4 Антарктида  1  

4.5 Океаны 3 

4.6 Северная Америка 7 

4.7 Евразия 15 

5. Географическая оболочка 3  

6. Резерв 2  

ИТОГО 70  

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1. Введение 1  

2. Россия на карте мира 18  

3. Природа России 27  

4. Население  России. 10  

5. Хозяйство России 10  

6. Резерв 4  

ИТОГО 70  

 

 

9 класс  

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Введение 2  

2 Хозяйство России 25  

3 География крупных регионов России 41  

ИТОГО 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 – 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Скокова Т. С., учитель ИЗО 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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 

Регулятивные УУД: 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  
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• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
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• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

• 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, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 

• - Понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, 

знать несколько народных художественных промыслов России; 

• - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора. 

• - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях на-

родного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометри-

ческих элементов; 

• - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

• - владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном материале пло-

скостных или объѐмных декоративных композиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 

• - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

• - анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников; 
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• - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• - анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного 

декоративно прикладного искусства и современного декоративного искусства. 

 

6 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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 

Регулятивные УУД: 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  
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• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД:  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  
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• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  
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• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

• 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, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 

• понимать значение изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека;  

• понимать изобразительное искусство во все времена и  иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи;  

• понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представле-

ние об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искус-

ства;  

• определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портре-

та, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; - особенности 

творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

• применять основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;  
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• владеть различными художественными материалами, художественными техника-

ми и их значением в создании художественного образа.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и ви-

деть целостную картину мира, присущую произведению искусства.  

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению;  

7 класс 

 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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. 

 



487 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

• 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, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 

• анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструк-

тивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику: 
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•  понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, един-

ство функционального и художественно-образного начала их социальную роль: 

• определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенден-

ции современного конструктивного искусства: 

• научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических ком-

позициях ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур: 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами, а также использовать разнообразные художественные материалы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек-

туры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объек-

тов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные ху-

дожественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; осознавать главные темы искусст-

ва и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, соз-

давать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта создания ком-

позиции на определенную тему; создавать с натуры и по воображению архитектур-

ные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-

нии архитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать 

представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев ми-

ра; использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

 

8 класс 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального народа России; 
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• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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 

Регулятивные УУД: 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно  определять и формулировать цель деятельности на уроке;  
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные:  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

Коммуникативные:  

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  
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• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

• 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, 
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скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

Обучающийся научится: 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать 

роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

• 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; различать понятия: игро-

вой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино. 

• усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного разви-

тия и построения видеоряда (раскадровка). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; по-

нимать основы искусства телевидения; 

• видеть различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьно-

го спектакля; 
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• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; применять первоначаль-

ные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; исполь-

зовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компью-

терного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике соз-

дания видео-этюда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства  

 Древние образы в народном искусстве.Убранство русской избы.Внутренний 

мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народ-

ная вышивка.Народный праздничный костюм.Народные праздничные обряды  

Связь времен в народном искусстве  

Древние образы в современных народных игрушках.Искусство Гже-

ли.Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных про-

мыслов в современной жизни  

Декор-человек, общество, время  

 Зачем людям украшения.Роль декоративного искусства в жизни древнего об-

щества.Одежда говорит о человеке.О чѐм рассказывают гербы и эмблемы. Роль де-

коративного искусства в жизни человека и общества  

Декоративное искусство в современном мире  

Современное выставочное искусство.Ты сам- мастер. 
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6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Специфика художественного изображения. Художественный образ – основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живопи-

си, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция – главное средство выразительности художествен-

ного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщен-

ность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животно-

го. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитекту-

ре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенно-

сти художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произве-

дении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представле-

нию. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искус-

стве. Опыт художественного творчества. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных ис-

кусств.Художественные материалы.Рисунок – основа изобразительного творчест-

ва.Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.Пятно как средство выра-

жения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях живопи-

си.Объемные изображения в скульптуре.Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего ми-

ра.Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и 

тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрмор-

та.  

Вглядываясь в человека. Портрет 
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Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы человека и еѐ 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы челове-

ка.Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого.Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила по-

строения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой мир. Пейзаж - 

настроение. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл.  

7 класс 

 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культу-

ры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального 

образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отра-

жение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные историче-

ские эпохи. Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формиро-

вании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в ху-

дожественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные 

стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искус-

ства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусст-

ва в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, ди-

зайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравст-

венного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусст-

ве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
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Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жиз-

ни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ – основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живопи-

си, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция – главное средство выразительности художествен-

ного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщен-

ность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животно-

го. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитекту-

ре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенно-

сти художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произве-

дении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представле-

нию. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искус-

стве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в ор-

ганизации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художест-

венного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, артдизайн. Компьютерная графика и ани-

мация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки деко-

ративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент 

и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоратив-

ного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни 

людей, его функции в жизни общества. 
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Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и ар-

хитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и вы-

разительность плоскостной композиции   или «Внесем порядок в хаос».Прямые ли-

нии и организация пространства.Цвет – элемент композиционного творчества. Сво-

бодные формы: линии и тоновые пятна.Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в гра-

фическом дизайне.В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графи-

ческого дизайна.  

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объѐмному маке-

ту.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Зда-

ние как сочетание различных объѐмов. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные 

элементы здания.Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ 

времени.Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотвор-

честве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни челове-

ка 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошло-

го.Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизай-

на.Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера.  

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живѐшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. Интерьер, который мы создаѐм.Пугало в огороде, или… Под шѐпот фон-

танных струй.Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы ди-

зайна одежды.Встречают по одѐжке. Автопортрет на каждый день.Моделируя себя – 

моделируешь мир. 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре кино и на телевидении. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.Правда и магия теат-

ра. Театральное искусство и художник.Безграничное пространство сцены. Сцено-

графия – особый вид художественного творчества.Сценография – искусство и про-

изводство.Тайны актѐрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магиче-
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ское…«если бы».Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.Третий 

звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных ис-

кусств и технологий. 

Фотография: взгляд, сохранѐнный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности.Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать.Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и факту-

ра.«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоин-

терьера.Человек на фотографии. Операторское искусство фотопортрета.Событие в 

кадре. Искусство фоторепортажа.Фотография и компьютер. Документ или фальси-

фикация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма. Пространство и 

время в кино.Художник – режиссѐр – оператор. Художественное творчество в игро-

вом фильме.От большого экрана, к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм – «рас-

сказ в картинках».Воплощение замысла.Чудо движения: увидеть и 

снять.Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или, когда художник 

больше, чем художник.Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка.Жизнь врасплох, или 

киноглаз.Телевидение, видео, Интернет. Что дальше? Современные формы экранно-

го языка.В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Древние корни народного искусства  9 

2. Связь времен в народном искусстве  7 

3. Декор — человек, общество, время  10 

4 Декоративное искусство в современном мире  9  

ИТОГО 35 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы образ-

ного языка  

9  

2 Мир наших вещей. Натюрморт  7 
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3 Вглядываясь в человека. Портрет   10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9  

ИТОГО 35  

 

7класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства 

в ряду пространственных искусств. Мир,который 

создает человек. Художник — дизайн — архитекту-

ра. Искусство композиции — основа дизайна и ар-

хитектуры 

9  

2 B мире  вещей  и  зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств  

7  

3 Город и человек.Социальное значение дизайна и ар-

хитектуры как среды жизни человека 

10  

4 Образ жизни и индивидуальное проектирование 9  

ИТОГО 35  

 

8 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

8 

2 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах. 

8 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусст-

ве кино? 

12 

4 Телевидение – пространство культуры? Экран – ис-

кусство – зритель. 

7 

ИТОГО 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Князева Г. А, учитель информатики 

Самуйлова М. Л., учитель информатики 

: 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

5 класс 

  Личностные результаты   

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуа-

лизация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространст-

венно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-

разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таб-

лицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информа-

цию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по фор-

мам представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способ-

ности конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сформировать представление об информации как одном из основных понятий со-

временной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм рассуждений; 
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• научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

• называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Информационные технологии 

Обучающийся  научится: 

• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

• ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 
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• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфей-

са и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа-

граммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графическо-

го редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

ссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; де-

монстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

• научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пере-

сылать сообщения); 

• научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Ин-

тернет материалы; 

• расширить представления об этических нормах работы с информационными объ-

ектами.  

Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

• понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

•  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако-

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

• Обучающийся получит возможность: 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения мо-

делей; о моделировании как методе научного познания;  

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  
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• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревь-

ев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7 класс 

Личностные результаты 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
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• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуа-

лизация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространст-

венно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-

разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таб-

лицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информа-

цию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобра-

зования и передачи различных видов информации, навыки создания личного ин-

формационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изобра-

жений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; 

создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информа-

ции и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знако-

во-символической формы в другую, в том числе использовать графическое пред-

ставление (визуализацию) числовой информации;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
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Обучающийся  получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об ин-

формации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐж-

ности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты вре-

мени и т. п.); 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой систе-

мы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации ин-

дивидуального информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графическо-

го редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 
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Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда-

нии текстовых документов; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать формулы; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, фор-

мулы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

• использовать основные приѐ мы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылка-

ми; 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гипер-

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

• демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных про-

цессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  
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• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбие-

ние задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,  не-

обходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; про-

гнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответ-

ствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оцен-

ка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью со-

ставленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуа-

лизация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространст-

венно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-

разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таб-

лицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информа-

цию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства. 
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Предметные результаты:  

Математические основы информатики  

Обучающийся научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значе-

ние логического выражения; строить таблицы истинности; 

Обучающийся получит возможность: 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Основы алгоритмизации  и Начала программирования 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализи-

ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполни-

теля», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обраба-

тывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических ал-

горитмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

•  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющей-

ся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определѐнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгорит-

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных про-

цессов в современном мире;   

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой инфор-

мации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, по-

нять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др. 
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• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбие-

ние задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий,  не-

обходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; про-

гнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответ-

ствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оцен-

ка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью со-

ставленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуа-

лизация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространст-

венно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнооб-

разные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таб-

лицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информа-

цию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 
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• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

• выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль) алгоритмы решения 

простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

• анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

• использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции (графики, круговые и столбчатые диаграммы); 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диа-

пазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций; 

• использовать приемы безопасной организации своего личного пространства дан-

ных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

• развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникаци-

онных технологий; 

• соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требования 

законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

  Выпускникполучит возможность научиться: 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании ре-

альных объектов и процессов; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные 

и результаты, выявлять соотношения между ними; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 
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• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена ин-

формацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безо-

пасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды ин-

формации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи ин-

формации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информа-

ции. Табличная форма представления информации. Наглядные формы представле-

ния информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Измене-

ние формы представления информации. Систематизация информации. Поиск ин-

формации. Получение новой информации. Преобразование информации по задан-

ным правилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на перепра-

вы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстракт-

ное мышление. Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода инфор-

мации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
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Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его ком-

поненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалого-

вых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основ-

ная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐ-

мы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение 

и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка право-

писания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начер-

тание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, меж-

дустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в доку-

мент таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, пере-

мещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графиче-

ской информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся со-

бытий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презен-

таций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисун-

ков.  

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, со-

стояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные ин-

формационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таб-

лицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

7 класс 

 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  



518 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости за-

писи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информа-

ции.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание инфор-

мации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые ок-

на, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-

но-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, ор-

ганизация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
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Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение из-

менений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различ-

ных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Аме-

риканский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

8 класс 

 

Математические основы информатики 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позицион-

ных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Пере-

вод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоич-

ная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чи-

сел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таб-

лиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Реше-

ние логических задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

• определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 
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• анализировать логическую структуру высказываний; 

• анализировать простейшие электронные схемы. 

• Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисле-

ния в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

• выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числа-

ми; 

• строить таблицы истинности для логических выражений; 

• вычислять истинностное значение логического выражения. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на под-

задачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными вели-

чинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использова-

нием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 
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• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их зна-

чения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием ос-

новных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваива-

ние, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 

– кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифмети-

ческих, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

- нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 
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- подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

- нахождение суммы всех элементов массива; 

- нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

- сортировка элементов массива  и пр. 

 

9 класс 

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объ-

екта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды ин-

формационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эко-

номических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моде-

лей при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управле-

ния базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречаю-

щиеся в жизни; 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существен-

ные свойства с точки зрения целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных облас-

тей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
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• осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на под-

задачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными вели-

чинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использова-

нием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

• определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

• анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

• определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 

• осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 
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• строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

• составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

• строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их зна-

чения;  

• строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием ос-

новных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Начала программирования  на языке Паскаль 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваива-

ние, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 

– кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования.  

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифмети-

ческих, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

- нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

- подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому усло-

вию;  

- нахождение суммы всех элементов массива; 

- нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

- сортировка элементов массива  и пр. 
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Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешан-

ные ссылки. Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средст-

ва; 

• определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вво-

димым пользователем формулам; 

• строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энцикло-

педии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интер-

нете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита соб-

ственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования ком-

пьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютер-

ных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать дос-

товерность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций; 
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• создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информа-

ционные объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

• проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-

этических соображений, позитивных социальных установок и интересов индивиду-

ального развития. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Информация вокруг нас  10 

2.  Компьютер  3 

3.  Подготовка текстов на компьютере 6 

4.  Компьютерная графика   3 

5.  Создание мультимедийных объектов 4 

6.  Информационные модели 3 

7.  Алгоритмика 4 

8.  Резерв 2 

ИТОГО 35 
 

7 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Информация и информационные процессы  9 

2.  Компьютер как универсальное устройство обра-

ботки информации 

7 

3.  Обработка графической информации 4 

4.  Обработка текстовой информации 9 

5.  Мультимедиа 4 

6.  Резерв 2 

ИТОГО 35  

 

8 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Математические основы информатики 25 

2 Основы алгоритмизации 25 

3 Начала программирования 16 

4 Повторение, итог 4 

ИТОГО 70  
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9 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Моделирование и формализация 14 

2 Алгоритмизация и программирование 18 

3 Обработка числовой информации 11 

4 Коммуникационные технологии   11 

5 Повторение, резерв 14 

ИТОГО 68  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«История» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Анисмов В. В.., учитель истории 

Локтева Н. В., учитель истории 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

 

5 КЛАСС 

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, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - готов-

ность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 Обучающийся научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» 

и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведе-

ний искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Обучающийся  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. 

 

6 класс 

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, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
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  Метапредметные результаты 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Предметные результаты  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания со-

временного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

  Обучающийся научится: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  хронологию, работу с хронологией;  

• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на ле-

генду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
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• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-

ских  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия лю-

дей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, со-

ставлять описание. 

•  Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

 

7 класс 

Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общест-

венную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использо-

вать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с обучающимися 

Предметные результаты  

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания со-

временного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира 

Обучающийся научится: 

• хронологию, работу с хронологией;  

• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  
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• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на ле-

генду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историче-

ских  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия лю-

дей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, со-

ставлять описание. 

• различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

• уважению к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники инфор-

мации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии России и всеобщей истории  

 

8 класс 

 

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, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 
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• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источни-

ки информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-

ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-

нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-

тельную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и дея-

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

Обучающийся научится:  

• указывать хронологические рамки и период ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исто-

рических событий.  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий;  

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

• 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.  

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  
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• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических понятий;  

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной ли-

тературе;  

• определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значитель-

ным событиям и личностям в истории. Применение знаний и умений в общении, со-

циальной 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 соз-

дании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охра-

не памятников истории и культуры).  

 

9 класс 

 

Личностные результаты  

• осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этниче-

ской  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 совре-

менном обществе; 

• понимание  культурного  многообразия  мира,  уважение  к  культуре  своего  на-

рода  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  (ана-

лизировать  и обобщать  факты,  составлять  простой  и  развѐрнутый  план,  тезисы,  

конспект,  формулировать  и обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  совре-

менные  источники  информации,  в  том  числе материалы на электронных носите-

лях; 

• способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  дея-

тельности  в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
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• готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретѐнных  умений, освоенных в школе, в по-

вседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессио-

нальной 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 приѐмы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений про-

шлого и современности в курсах всеобщей истории; 

• способность  соотносить  историческое  время  и  историческое  пространство,  

действия  и поступки личностей во времени и пространстве; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников,  раскрывая  еѐ  социальную  принадлежность  и  познава-

тельную  ценность,  читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  ис-

торических  и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносить  год  с  веком,  эрой,  устанавливать  последовательность  и  длитель-

ность исторических событий. 

• характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  этапы,  особенности,  ре-

зультаты  

• важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

• читать  историческую  карту  с  опорой  на  легенду,  ориентироваться  в  ней,  со-

относить  

• местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, пе-

риоды; 

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  ис-

точниках  

• (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, группировать, 

обобщать; 

• сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  их  сходство  и  различия,  

время  и  место создания. 
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• последовательно  строить  рассказ  (устно  или  письменно)  об  исторических  со-

бытиях, их участниках; 

• характеризовать  условия  и  образ  жизни,  занятия  людей,  их  достижения  в  

различные  

• исторические эпохи; 

• на  основе  текста  и  иллюстраций  учебника,  дополнительной  литературы,  ма-

кетов,  

• электронных  изданий,  интернет-ресурсов  и  т.   п.  составлять  описание  исто-

рических  объектов,  памятников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

• выделять характерные, существенные признаки исторических событий 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. 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной ли-

тературе; 

• определять  и  объяснять  (аргументировать)  своѐ  отношение  к  наиболее  значи-

тельным событиям и личностям в истории и их оценку. 

• применять  исторические  знания  для  раскрытия  причин  и  оценки  сущности  

современных событий; 

• использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  народа  и  других  народов  

в  общении  с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде; 

• способствовать  сохранению  памятников  истории  и  культуры  (участвовать  в  

создании  

• школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры) 

• способность  осуществлять  поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  

источниках различного типа; 

• способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

• способность  анализировать  графическую,  статистическую,  художественную,  

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

• способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

• способность  развѐрнуто  излагать  свою  точку  зрения,  аргументировать  еѐ  в  

соответствии  с возрастными возможностями;  

• способность  пользоваться  мультимедийными  ресурсами  и  компьютером  для  

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 
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• способность  (на  уровне  возраста)  вести  диалог,  публично  выступать  с  докла-

дом,  защитой презентации; 

• способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, 

коллектива; 

• способность  слышать,  слушать  и  учитывать  мнение  другого  в  процессе  

учебного  

• сотрудничества; 

• способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

• способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде. 

• Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные историче-

ские науки. 

Первобытность. 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и заня-

тия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования перво-

бытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изо-

бретения. От родовой общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возник-

новение древнейших цивилизаций. 

Древний мир 

 Понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Го-

рода-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государст-

вом (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письмен-

ность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, заня-

тия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: рас-

селение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель им-

перии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Соз-

дание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: прави-

тели и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и тор-

говли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир 

Понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государст-

ва на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская вой-

на. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утвержде-

ние демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы на-

селения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного 

дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, круп-

нейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Пе-

рикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и об-

разование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Те-

атр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македон-

ского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистиче-

ского мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управ-

ление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Ус-

тановление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
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империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Рим-

ской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и до-

суг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

 

Всеобщая история. История Средних веков» 

Начало Средневековья.  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки средневеко-

вья.Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.Культурное наследие Византии.Великое переселение наро-

дов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Арабские племена: расселение, занятия. 

Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. Культура мусульманского мира. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общест-

венное устройство.Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Ев-

ропы. Создание и распад империи Карла Великого. Норманнские завоевания.  

Средневековая Европа  

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Сословное общество в сред-

невековой Европе. Феодализм Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и кре-

стьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Европей-

ское рыцарство: образ жизни и правила поведения.Образование государств в Запад-

ной Европе. Политическая раздробленность. Крестовые походы и их влияние на 

жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых 

походов Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Культура го-

родов. Власть духовная и светская.Образование двух ветвей христианства - право-

славия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквин-

ский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монар-

хии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XVвв. Кризис европейского со-

словного общества в XIV-XVвв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. 

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восста-

ние Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситскоед-

вижение в Чехии. Ян Гус 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 
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Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники.Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и го-

тический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.Развитие науки 

и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Евро-

пе.Особенности средневековой культуры народов Востока.  Архитектура и поэзия. 

Дальние страны  

Государства Центральной Азии в средние века. Империя Чингис-хана. Госу-

дарство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Индий-

ские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Ки-

тай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Средневековая Япония. 

Японское военное искусство. Средневековая Африка. Доколумбовы цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной 

жизни.Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя 

Древняя  Русь в 9-12 вв. 

Что изучает история Отечества.  

История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности россий-

ской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской 

истории. 

Древнейшие народы на территории России. 

Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, за-

нятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования 

древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного При-

черноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное уст-

ройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новго-

род и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внеш-

няя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Хри-

стианство и язычество.Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские го-

рода, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Культура Древней Руси. Устное народное творчество. Былинный эпос. Возникнове-

ние письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев насе-

ления. 

Средневековая Русь. Русские земли в XII - XIII в. 
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Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие само-

стоятельные центры Руси, особенности их географического положения, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры.Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона рус-

ских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Цен-

тральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 

Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии 

с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и Золотая 

Орда. Зависимость русских земель от Орды, ее последствия. Борьба населения рус-

ских земель против ордынского владычества.Русь и Литва. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Культура Руси: 30-е гг. XII — XIII в. Летописание. Каменное строительство в 

русских землях (храмы, города-крепости). Развитие местных художественных школ 

и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV— XV в.   

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их полити-

ка. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куков-

ская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Мо-

сквой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей.Завершение объединения русских 

земель. Прекращение зависимости Руси от Орды. Иван III. Образование единого 

Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 

г.Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система земле-

владения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, огра-

ничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль Православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возник-

новение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культу-

ры.Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского цик-

ла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, мона-

стырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев) 

Московское государство в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная Рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущ-

ность, последствия. 
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Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Рас-

ширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, 

ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян.Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись Дионисий Быт, нравы, обычаи. «До-

мострой».  

 

7 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце XV—начале XVII в. 

Великие географические открытия:  предпосылки, участники, результаты.  Поли-

тические,  экономические и культурные  последствия  географических открытий.   

Старый  и  Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских  стран в 

XVI —начале XVII в. Возникновение мануфактур   Развитие товарного производст-

ва. Расширение внутреннего и внешнего рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных го-

сударств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Гер-

мании.  Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфаль-

ский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII —XVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—

XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производ-

ства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» И новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных паук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединѐнных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государ-

ственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
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Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествозна-

нии, возникновение новой картины мира; кидающиеся учѐные и изобретатели. Вы-

сокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе ран-

него Нового времени. Стили художественной культуры XVII— XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—

XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Об-

разование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава и Япо-

нии. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Московское государство в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Избранная рада. Ре-

формы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Рас-

ширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, 

еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просве-

щение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодче-

ство (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв.  

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобо-

ждение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. 

Правление первых Романовых. Начало  становления абсолютизма. Соборное  Уло-

жение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сосло-

вий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникнове-

ние мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
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Народы России в XVII в.  Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопро-

ходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восста-

ния. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVIIв. Взаимоотношении с соседними государства-

ми и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством 

и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веянии усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись С. Ушаков. Быт и обычаи различных сосло-

вий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы) 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв.  

Необходимость предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азов-

ские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация ар-

мии. Реформы государственного управления   (учреждение   Сената,   коллегий,   гу-

бернская  реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждении    

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Баш-

кирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII п. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техни-

ки; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. 

В. Растрелли, И.Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты  

Причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П.А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг.  
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Правление Екатерины П. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные на-

правления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Пред-

принимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIIIв. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. 

А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искус-

ство (А. В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М.В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, СП. Крашенинников). Историческая 

наука (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаков-

ский, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, жи-

вописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр 

(Ф.Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 

8 класс 

Введение. Что изучает Новое время. 

Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические рамки 

Нового времени и его этапы. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономи-

ческого развития. Модернизация — обновление, изменение традиционного общест-

ва за счѐт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для со-

временного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированно-

го развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классическо-

го капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство то-

варного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непре-

рывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Начало индустриальной эпохи 

Экономика делает решающий рывок: достижения и проблемы. Завершение про-

мышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной револю-

ции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Желез-

нодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда, 

дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон 
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Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие 

электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империа-

лизм, его черты. 

Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизации. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Измене-

ние политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основ-

ных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний 

класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Политическое развитие стран Запада в 19 веке: Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империа-

лизм, его черты. 

Новое общество – новые идеи: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 

темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбани-

зации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых 

основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Сред-

ний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское 

движение. Человек в системе капиталистических отношений 

Век художественных исканий: материальная культура и повседневность. Техниче-

ский прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение пе-

риодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта, дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моле. Новые развлечения. 

Образование и наука в 19 веке: Литература Кризис традиционных форм культуры, 

поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рациона-

лизм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследни-

ков» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 

Э. Золя. 

Французская революция и Наполеон. 

Французская революция: от Франции революционной к Франции буржуазной. Ре-

волюционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 

империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны кон-

сульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Консульство и Империя: от Франции революционной к Франции буржуазной. Ре-

волюционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская 
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империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны кон-

сульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Венский конгресс и послевоенное устройство Европы: Французское общество во 

времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления импе-

рии Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение ев-

ропейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто 

дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европей-

ский порядок. Новая идеология и система международных отношений 

Страны Европы и США до последней трети 19 века 

Англия: экономическое лидерство и политические реформы: Англия в первой 

половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвра-

щение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. 

ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парла-

ментского режима. Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и их роль в создании 

основ социального государства. Направления и особенности внешней политики 

Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской импе-

рии. 

Франция до последней трети 19 века 

Реставрация, революции, империяот революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь 

и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и но-

вой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к 

Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монар-

хии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне рево-

люции 1848  

Италия на пути к объединению 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии 

— Дж. Гарибальди и д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причи-

ны. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Нацио-

нальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Объединение Германии 

 Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влия-

ние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение рево-

люции, дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм 1 и 

«железный канцлер> Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за ли-

дерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Обра-

зование  Северогерманского союза 
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США до последней трети 19 века: рабовладение, демократия и экономический 

рост 

 США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Кон-

фликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. От-

мена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США 

после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермер-

ства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США—президентская республика. Структура неоднородного американского обще-

ства. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт 

и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «диплома-

тии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

Международные отношения в середине 19 века 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира на-

чала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Заверше-

ние раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. УЗЛЫ территориальных про-

тиворечий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые ло-

кальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны, образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть 

страны от политики гонки вооружений. 

Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке 

Индия и Центральная Азия 

Насильственное разрушение традиционного общества  ремесленного производства в 

Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты 

Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индий-

ский Национальный Конгресс. (ИН К). Балгангадхар Тилак. Таинственный конти-

нент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Заня-

тия населения. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпи-

нов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модерниза-

цию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэи: «Сто дней 

реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы Ци-

си. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
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Япония: удачный опыт модернизации 

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «про-

свещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития 

и социальной структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Внешняя политика. 

Латинская Америка: нелегкий груз независимости 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободи-

тельных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Ла-

тинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и неста-

бильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котѐл». Особенности католичества в Латинской Америке. 

Африка в 19 веке 

Континент в эпоху перемен. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 1Особенности колонизации Южной 

Африки. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века 

Англия в последней трети 19 века 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о 

реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социаль-

ные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение ре-

волюции в 40-е гг. ХIХ в. «Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное 

утверждение парламентского режима. Англия — «мастерская мира. Тред-юнионы и 

их роль в создании основ социального государства. Направления и особенности 

внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи. 

Третья республика во Франции 

Третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за 

республику. Третья республика и еѐ политическое устройство, демократические ре-

формы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

 

 

Германия на пути к европейскому лидерству 
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Борьба за место под солнцем. Пруссия во главе империи. Изменения в политиче-

ском устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического разви-

тия. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополи-

стический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппо-

зиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика нового курса» О. 

Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм 11 в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

Австро-Венгрия и Балканские страны в последней трети 19 века 

Поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи нацио-

нального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую 

монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная 

империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной рево-

люции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промыш-

ленной революции. Внешняя политика. 

Италия: тяжелое наследие раздробленности 

Время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституцион-

ная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль государства в инду-

стриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция плата за отсталость страны.  

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

США в эпоху «позолоченного века» 

 США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка 

— увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Кон-

фликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. От-

мена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. 

Международные отношения на исходе 19 века 

Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта мира на-

чала ХХ в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Заверше-

ние раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. УЗЛЫ территориальных про-

тиворечий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые ло-

кальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны, образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и 

Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернационала отвернуть 

страны от политики гонки вооружений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Введение.  

Россия в 19 веке 

Россия при Александре 1 

Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преоб-

разования. Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. 

Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвеще-

ния. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Россия в международных отношениях начала 19 века. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале ве-

ка. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвѐртой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение 

российского присутствия на Кавказе. 

 Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреж-

дение Государственного совета. Экономические реформы. Причины свѐртывания 

либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Отечественная война 1812 года.  

Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Ку-

тузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

манѐвр. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багра-

тион.Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой 

армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России 

в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и нацио-

нальное  самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Загра-

ничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

Заграничных походов, их цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполео-

на. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточ-

ный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия — миро-

вая держава. 

Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота Российской импе-

рии» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. ос-

новные итоги внутренней политики Александра1. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года.  

Экономический проект 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект 
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крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре 1. 

 Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные 

проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. 

Смерть Александра 1 и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и по-

следствия восстания декабристов. Российская империя в 1825—1855 гг. 

 Россия при Николае 1 

Внутренняя политика Николая 1. 

Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодер-

жавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обще-

ством (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления.  

Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. 111 отделение царской канце-

лярии. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кри-

зис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, его 

Экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явле-

ния в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Рост городов. 

Общественное движение в годы правления Николая 1. 

Особенности общественного движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Либеральное движение Западники (Т. Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. 

Кавелин) 

Славянофилы  

И.С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин. Ре-

волюционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белин-

ский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма. 

Внешняя политика во второй четверти 19 века. 

Внешняя политика во второй четверти ХIХ в. Участие России в подавлении рево-

люционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоре-

чий. Россия и Центральная Азия. 

Крымская  война 1853-1856 гг. 

Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. 
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Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука.  

Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в био-

логии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие 

военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. На-

учные открытия. 

Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пи-

рогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математиче-

ские открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органиче-

ской химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинс-

гаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. 

И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. 

Художественная культура.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. 

Тургенев. Д. В. Григорович,  драматургические произведения А. Н. Островского.  

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. 

А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский.     

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. 

Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов, А. Д. Захаров (зда-

ние Адмиралтейства). А. Н. Воронихин  Казанский собор). К. И. Росси (Русский му-

зей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, ре-

конструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. 

Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное 

обогащение культур. 

Россия при Александре 2 

Отмена крепостного права в России.  

Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны 

к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 
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консерваторы: планы и проекты переустройства России.  

Отмена крепостного права. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской ре-

формы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и суда. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Рефор-

мы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на ру-

беже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последст-

вия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в царствование Александра II. 

.Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на  Украине и в Бе-

лоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финлян-

дии. Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья.  

Реформы в области образования и военного дела.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на  Украине и в Белоруссии. Усиление русифика-

торской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «куль-

турническая русификация» народов Поволжья. 

Претворение реформ в жизнь. 

Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны 

к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Пере-

стройка сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завер-

шение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. 

Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конститу-

ционализм. Консерваторыи реформы. М. Н. Катков. Причины роста революционно-

го движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революци-

онно  народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв. Народнические ор-

ганизации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли 

и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

 

 

Зарождение революционного народничества. 
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Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Не-

чаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие органи-

зации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его по-

следствия. 

Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х г. 

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Не-

чаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие органи-

зации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его по-

следствия. 

Внешняя политика Александра 2. 

Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горча-

ков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Политика Рос-

сии в средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. причины, ход  военных действий, итоги. М. 

Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от ос-

манского ига. 

Россия при Александре 3 

Начало царствования Александра 3. 

 Личность Александра III . Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. По-

пытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиле-

ние репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и ре-

лигиозная политика Александра III. 

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра 3. 

Общая характеристика экономической политики Александра III. деятельность Н. Х. 

Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состоя-

ние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. 

Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сосло-

вия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского кре-

стьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. 
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Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Уси-

ление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра 3. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабле-

ние российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение Рос-

сии и Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 

Просвещение и наука во второй половине 19 века. 

Расцвет российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 

ХIХ в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Сто-

летов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохо-

зяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского дела. 

Литература и изобразительное искусство 

Критический реализм в литературе 

Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. Развитие россий-

ской журналистки революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка 

и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки.  

Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образо-

вания. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общест-

венной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Новые черты в жизни города и 

деревни. 

 Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и город-

ского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

9 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Введение. 

Новейшая  история  -  период  двух  эпох:  1890  -1960  гг.  и  1970-е  гг.  —  

настоящее  время. Модернизация. 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

 Индустриальное  общество  в  начале  XX  в.  Новая  индустриальная  эпоха.  

Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и город-

ского населения. Массовое производство  промышленных  товаров.  Концентрация  

производства  и  капитала.  Концентрация банковского  капитала.  Формирование  

финансового  капитала.  Антимонопольная  (антитрестовская) политика.  Регулиро-
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вание  конкуренции.  Усиление  роли  государства  в  экономической  жизни. Соци-

альный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и 

единство мира. Массовая  миграция  населения.  Неравномерность  экономического  

развития.  Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое  развитие  в  начале  XX  в.  Демократизация.  Республикан-

ские  партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в на-

чале Х5Св. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национа-

лизм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворади-

кальное крыло.  Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый  империализм».  Происхождение  Первой  мировой  войны.  Новый  

империализм. Африка.  Азия.  Центральная  Америка.  Южная  Америка.  Протек-

ционизм.  Происхождение  Первой мировой войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Англорусская конвен-

ция 1907 г. Тройственная Антанта.  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

Июльский кризис. 1  августа  1914  г.  Цели  и  планы  участников  войны.  Франция.  

Великобритания.  Австро-Венгрия. Германия.  Россия.  Провал  плана  Шлифена.  

Битва  на  Марне.  Военные  действия  в  1915  г.  Италия. Болгария. Четверной союз. 

Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на  Сомме. Брусилов-

ский  прорыв.  Ютландское  сражение.  Неограниченная  подводная  война.  Внут-

реннее положение  в  воюющих  странах.  Военно-государственно-корпоративный  

капитализм.   Революция 1917 г. в России. 

Брестский  мир.  Военные  действия  на  Западном  фронте  в  1917  г.  Бойня  

Нивеля  1918  г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. 

Итоги Первой мировой войны. 

Мирное  урегулирование.  Версальско-Вашингтонская  система.  Парижская  

мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921-1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Дого-

вор пяти держав. Непрочность системы. 

Последствия  войны:  революции  и  распад  империй.  Последствия  Первой  

мировой  войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй 

и образование новых государств. Революция в Германии 1918—1919 гг. Распад Ав-

стро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. Образо-

вание Чехословакии. 

Образование Югославии. 

Распад  Российской  империи.  Восстановление  независимости  Польши.  

Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибал-

тийских республик. 
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Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Особенно-

сти  экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое вос-

становление. Международные отношения в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы  в  

1920-е  гг.  США:  процветание  по-американски.  Германия: кризис  Веймарской  

республики.  Период  Веймарской  республики.  Путчи  и  восстания. Великобрита-

ния:  коалиционные  правительства.  Особенности  политического  процесса.  Пер-

вое лейбористское  правительство.  Всеобщая  стачка  1926  г.  Франция  в  1920-е  

гг.  Политическая неустойчивость.  Национальный  блок.  Левый  блок  левых  либе-

ралов  и  социалистов.  Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Пути  выхода.  Особенно-

сти  мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия 

кризиса. Причины экономического кризиса.  Пути  выхода  из  кризиса.  Либераль-

но-демократические  режимы.  Тоталитарные  режимы: общее и особенное. Автори-

тарные режимы. 

США:  «новый курс»  Ф. Рузвельта.  Особенности экономического кризиса в 

США. Политика президента  Г.Гувера.  «Новый  курс»  Ф.  Рузвельта.  Сельскохо-

зяйственная  политика.  Массовые  

социальные  движения.  Движения  панацей.  Рост  профсоюзного  движения.  

Социальные  реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  гг.  Великобритания,  Франция.  

Великобритания: национальное  правительство.  Экономическая  политика.  Внеш-

няя  политика  Великобритании. Франция  в  1930-е  гг.:  политическая  неустойчи-

вость,  народный  фронт.  Парламентский  кризис  и угроза  фашизма.  Формирова-

ние  антифашистского  фронта.  Деятельность  правительства  народного фронта. 

Тоталитарные  режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Италия:  

фашизм  и корпоративизм.  Установление  фашистского  тоталитарного  режима.  

Особенности  итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя 

политика Италии.  

Германия:  нацизм  и  тоталитарная  диктатура.  Пропаганда  и  теория  на-

ционал-социализма. Установление  тоталитарной  диктатуры.  Милитаризация  не-

мецкой  экономики.  Внешняя  политика Германии. 

Испания:  революция,  гражданская  война,  франкизм.  Левый  лагерь.  Пра-

вый  лагерь.  Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испан-

ский фашизм. Особенности франкизма. 

Восток  в  первой  половине  XX  в.  Традиции  и  модернизация.  Япония.  

Китай.  Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки ре-

форм. Буржуазная револю ция 1911  -1912 гг.  Национальная  великая  революция  

1920-х  гг.  Поражение  движения  под  лозунгом  Советов. Гражданская война 1928 

-1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампа-

нии ненасильственного сопротивления. 
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Латинская  Америка  в  первой  половине  XX  в.  Особенности  обществен-

ного  развития.  Пути развития континента в XX столетий. Пути и методы борьбы. 

Мексика. Кубинская революция. 

Культура  и  искусство  первой  половины  XX  в.  Революция  в  естество-

знании.  Особенности художественной культуры. Символизм. Литература 

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Крах  Версальско-Вашингтонской  

системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин  -  

Рим -  Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи кол-

лективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  Наступление агрессоров. Канун вой-

ны. Начало  Второй мировой  войны.Политика СССР. Поражение Франции. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. 

Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движе-

ние союзников Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Бер-

линская операция и  капитуляция  Германии.  Берлинская  (Потсдамская)  конфе-

ренция.  Капитуляция  Японии.  Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Новейшая история. Вторая половина XX - начало XXI в. 

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  По-

следствия Второй мировой  войны.  Распад  Атлантической  коалиции.  Мирное  

урегулирование.  Образование  ООН. Нюрнбергский  процесс  над  главными  воен-

ными  преступниками.  «Холодная  война».  Военно-политические  блоки.  Гонка  

вооружений.  План  Маршалла.  Организация  Североатлантического договора (НА-

ТО). Варшавский договор. 

Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  -  1970  гг.  Особенно-

сти  экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализа-

ция мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной тор-

говле в Северной Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное  регу-

лирование  и  смешанная  экономика.  Массовое  производство  и  массовое потреб-

ление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970  -  1980-х гг. Становление информационного общества.  Эко-

номические кризисы 1970  -  1980-х  гг.Научно-техническая  революция.  Третья  

промышленно-технологическая  революция. Постиндустриальное (информацион-

ное) общество. 

Политическое  развитие.  Экономическая  политика  .  1970  -  2000  гг.  

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движе-

ние. Социалистический интернационал. Правый  экстремизм.  Национализм.  Осо-

бенности  политического  развития  в  мире.  Три  волны  

демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 



561 

Гражданское  общество.  Социальные  движения.  Гражданское  общество  и  

социальные проблемы  на  завершающем  этапе  индустриального  развития.  Изме-

нение  роли  и  характера гражданского общества. Бурные 1960-е гг. Новые левые 

движения молодѐжи и студентов. Движение гражданских  инициатив.  Экологиче-

ское  движение.  Национальные,  этнические  и  лингвистические движения. Обнов-

ленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные  Штаты  Америки.  Послевоенный  курс:  мировая  ответствен-

ность.  Рейган  и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Клинтона. Дж. 

Буш-младший. Внешняя политика. 

Великобритания.  Лейбористы  у  власти.  Политический  маятник.  Консер-

вативная  революция М.  Тэтчер.  «Третий  путь»  Энтони  Блэра.  Этнические  про-

блемы.  Конституционная  реформа. Внешняя политика Великобритании. 

Франция.  Временный  режим  (1944  -  1946).  Четвѐртая  республика  (1946  

-  1958).  Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка  де Голля. Франция 

после эпохи голлизма. Внешняя политика. 

Италия.  Провозглашение  республики.  Центризм.  Итальянское  «экономи-

ческое  чудо». Левоцентризм  и  его  кризис.  Провал  идеи  «третьей  фазы».  Развал  

прежней  партийной  системы. Правительство Берлускони. 

Германия:  раскол  и  объединение.  Оккупационный  режим  в  Германии  

(1945  -  1949).  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и поли-

тическое развитие ФРГ. 1949—  1990 гг. Социальное  рыночное  хозяйство.  Эконо-

мическое  и  политическое  развитие  ГДР.  1949—1990  гг. Строительство  основ  

социализма  в  ГДР.  Гельмут  Коль.  Кризис  режима.  «Бархатная  революция»  в 

ГДР.  Объединѐнная  Германия  в  1990-е  гг.  Развитие  объединѐнной  Германии.  

Социал-демократы  и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиций» и правительство 

А. Меркель. 

Преобразования  и  революции  в  странах  Восточной  Европы.  1945—2007  

гг.  Становление тоталитарного  социализма  и  его  кризис.  Общие  черты  строи-

тельства  социализма.  Кризис тоталитарного  социализма.  Революции  1989—1991  

гг.  Реформы  в  странах  Восточной  Европы. Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой тера-

пии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны 

ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская  Америка  во  второй  половине  XX  —  начале  XXI  в.  Нацио-

нал-реформизм  и модернизация  1940—1950  гг.  Латинская  Америка  в  1970-2000  

гг.  Поворот  к  неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны  Азии  и  Африки  в  современном  мире.  Деколонизация.  Выбор  

путей  развития. Азиатско-Тихоокеанский  регион.  Мусульманский  мир.  Первая  

модель.  Вторая  модель.  Япония. Китай.  Гражданская  война  и  победа  народной  

революции  1946—  1949  гг.  Выбор  пути  развития. 1949—1957  гг.  Попытка  реа-

лизации  маоистской  утопии.  1957-1976гг.  «Культурная  революция». 1966—
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1976тг. Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия. Преобразования и реформы. 

Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 

Международные  отношения.  Биполярный  мир:  от  конфронтации  к  раз-

рядке.  1960—1970  гг. Гонка  ядерных  вооружений;  Организация  по  безопасности  

и  сотрудничеству  в  Европе.  Движение Неприсоединения.  Обострение  междуна-

родных  отношений  в  1980-е  гг.  Международные  и региональные  конфликты.  

Ирано-Иракская  война  (1980—1988).  Агрессия  Ирака  против  Кувейта. Роль  Ор-

ганизации  Объединѐнных  Наций.  Западноевропейская  интеграция.  Североамери-

канская интеграция.  Расширение  и  трансформация  НАТО.  Конфликты на  Балка-

нах.  Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX  —  начала XXI  в.  Наука и общественная 

мысль. Завершение эпохи  модернизма.  Литература.  Искусство  кино.  Изобрази-

тельное  искусство.  Гиперреализм. Концептуализм. Начало  информационной  эпо-

хи.  Изменение  картины  мира.  Культура  и  искусство. Постмодернизм.  1970—

2000  гг.  Интернет  и  становление  глобального  информационного пространства. 

Последствия становления единого информационного пространства. На пути к ново-

му объединению  мира.  На  пути  к  формированию  новых  ценностей.  Общая  ха-

рактеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. 1970—2000 гг. По-

стмодернизм в кино. 1960—2000 гг. Постмодернизм в литературе 1960-2000 гг. 

Глобализация в конце XX  —  начале XXI в.  Противоречия глобализации. 

Роль государства в условиях глобализации. 

Заключение. 

Глобальные  проблемы  современности.  Проблемы  сохранения  мира.  Проблема 

преодоления  отсталости  и  модернизации.  Экологические  проблемы.  Демографи-

ческие  проблемы. Проблемы глобализации. 

РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-

XX вв. Политика модернизации  «сверху».  Государственный  капитализм.  Форми-

рование  монополий.  Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение  социальных  и  политических  противоречий  в  условиях  фор-

сированной модернизации.  Аграрный  вопрос.  Рабочее  движение.  «Полицейский  

социализм».  Активизация нелегальной  политической  деятельности.  Революцион-

ные  партии,  их  программы.  Русско-японская  

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция  1905-1907  гг.:  причины  и  характер.  «Кровавое  воскресенье».  

Возникновение Советов.  Восстания  в  армии  и  на  флоте.  Всероссийская  полити-

ческая  стачка.  Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Избирательный закон  1907  г.  Новые  политиче-

ские  течения  и  партии.  Оформление  либеральных  партий. Монархическое  и  
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черносотенное  движение.  Тактика  революционных  партий  в  условиях формиро-

вания парламентской системы. 

Политическая  программа  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  Пересе-

ленческая  политика. Промышленный подъем 1910-х гг.  

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международ-

ный кризис 1914 г. и вступление  России  в  Первую  мировую  войну.  Основные  

этапы  и  итоги  военных  действий  на восточном  фронте  в  1914-1917  гг.   Нарас-

тание  социально-экономических  и  политических противоречий. Угроза нацио-

нальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. Демократизация  культуры.  Соз-

дание  бессословной  народной  школы.  Открытие  новых университетов.  Женское  

образование.  Литература  и  периодическая  печать.  Библиотечное  дело. Музеи.  

Научные  открытия  российских  ученных.  Д.И.  Менделеев.  И.М.  Сеченов.  И.И.  

Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный  век»  русской  поэзии.  Мо-

дерн  в  архитектуре  и  художественной  культуре. Критический реализм –  ведущее 

направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на ру-

беже XIX-XX вв.  

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание  революционного  кризиса  в  Российской  империи.  Революция  

1917  г.  Падение монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положе-

ние на национальных окраинах. Начало распада российской государственности.  

Провозглашение  советской  власти  в  октябре  1917  г.  II  Всероссийский  

съезд  Советов  и  его декреты.   Становление  советской  системы  управления.  Уч-

редительное  собрание  и  его  роспуск. Отделение церкви от государства. Восста-

новление патриаршества. 

Выход  России  из  Первой  мировой  войны.  Брестский  мир  и  его  послед-

ствия.  Установление однопартийной  диктатуры.   Конституция  1918  г.  Образова-

ние  РСФСР.  Социально-экономическая политика советского государства.  

Гражданская  война  и  военная  интервенция:  причины,  основные  этапы.  

«Военный коммунизм».  Создание  Красной  Армии.  С.С.  Каменев.  М.В.  Фрунзе.  

С.М.  Буденный.  Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Бе-

лый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. 

Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический  и  политический кризис  1920-1921  гг.  Кресть-

янские  выступления. Восстание  в  Кронштадте.  Голод  в  1921  г.  Х  съезд  РКП  

(б).  Переход  к  политике  НЭПа.   План ГОЭЛРО  и  начало  восстановления  эко-

номики.  Политика  большевиков  в  области  национально-государственного  строи-
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тельства.  Образование  СССР.  Конституция  СССР  1924  г.  Итоги  и противоречия  

НЭПа.  Борьба  за  власть  в  партии  большевиков.  Дискуссии  о  путях  построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя  политика  Советского  государства  в  1920-е  гг.  Конференция  в  

Генуе.  Раппальский договор  с  Германией. Полоса  признания СССР.  Поддержка  

СССР революционных  и  национально-освободительных движений. Деятельность 

Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская  модель  модернизации.  Индустриализация.  Интенсивный  рост  

промышленного потенциала  страны.  Создание  оборонной  промышленности.  Со-

циалистическое  соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 

результаты. Формирование централизованной (командной)  системы  управления  

экономикой.  Власть  партийно-государственного  аппарата. Формирование  культа  

личности  И.В.  Сталина.  Массовые  репрессии.  Итоги  экономического, социаль-

ного и политического развития страны к концу 1930-х –  началу 1940-х гг. Консти-

туция 1936 г. 

СССР  в  системе  международных  отношений  в  1930-х  гг.  Вступление  

СССР  в  Лигу  наций. Попытки  создания  системы  коллективной  безопасности  в  

Европе.  Мюнхенский  договор  и позиция  

СССР.  Советско-германский  пакт  о  ненападении.  Внешняя  потика  СССР  

в  1939-1941  гг. Расширение территории СССР.  

Коренные  изменения  в  духовной  жизни  общества.  Ликвидация  негра-

мотности  в  СССР. Развитие  системы  образования.  Достижения  науки  и  техники  

в  годы  первых  пятилеток.  Метод социалистического  реализма  в  литературе  и  

искусстве.  Утверждение  марксистско-ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Мероприятия  по  укреп-

ления обороноспособности страны. 

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Оборонительные  сраже-

ния.  Провал  плана «молниеносной»  войны.  Московское  сражение.  Начало  ко-

ренного  перелома  в  ходе  войны. Сталинградская  битва.  Битва  на  Курской  дуге.  

Завершение  коренного  перелома  в  ходе  войны. Освобождение  советской  терри-

тории  от  захватчиков.  Вклад  Советского  Союза  в  освобождение Европы.  Бер-

линская  операция.  Участие  СССР  в  военных  действиях  против  Японии.  Совет-

ские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание про-

мышленной базы на Востоке.  Политика  оккупантов  на  захваченной  территории.  

Геноцид.  Партизанское  движение. Советское искусство в годы войны: вклад в по-

беду. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 
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СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Ленд-лиз.  Проблема  второго  фрон-

та.  Конференции  в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отече-

ственной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное  восстановление  хозяйства.  СССР.  Образование  «социали-

стического  лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. 

Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода хо-

лодной войны.  

Духовная  атмосфера  в  советском  обществе  после  победы  в  Великой  

Отечественной  войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая 

волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. 

Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической 

системы. Начало реабилитации жертв репрессий  1930-х  –  1950-х  гг.  «Оттепель».  

XX  съезд  КПСС.  Разоблачение  «культа  личности»  И.В. Сталина. Принятие но-

вой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на уско-

рение  научно-технического  развития.  Реорганизация  системы  управления  эко-

номикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. 

Советский Союз и страны,  освободившиеся  от  колониальной  зависимости.  Ка-

рибский  кризис  1962  г.  и  его международные последствия.  

Достижения  советского  образования,  развитие  науки  и  техники.  Атомная  

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П.  Королев. Ю.А. Гага-

рин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, кино-

искусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественно-

го производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономиче-

ские реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-

энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. Снижение  темпов  

научно-технического  прогресса.  Ухудшение  положения  в  сельском  хозяйстве. 

«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление  консервативных  тенденций  в  политической  системе.  Концеп-

ция  «развитого социализма».  Конституция  1977  г.  Кризис  советской  системы  и  

попытки  повышения  ее эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настрое-

ния в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Саха-

ров. А.И. Солженицын. Советское  руководство  и  «пражская  весна»  1968  г.  Обо-

стрение  советско-китайских отношений.  Достижение  военно-стратегического  па-

ритета  с  США.  Разрядка  и  причины  ее  срыва. Совещание по безопасности и со-

трудничеству в Европе. Афганская война.  
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Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход  к  политике  перестройки.  М.С.  Горбачев.  Курс  на  «ускорение».  

Поиск  путей реформирования  экономики.  Зарождение  фермерства.  Кооператив-

ное  движение.  Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольствен-

ной программ.  

Демократизация  политической  жизни.  Гласность.  Реформа  политической  

системы  страны. Съезды  народных  депутатов  СССР,  РСФСР.  Введение  поста  

президента  СССР.  Начало формирования  новых политических партий  и общест-

венно-политических  движений.  Потеря  КПСС руководящей роли в развитии об-

щества. Обострение межнациональных противоречий.  

«Новое  политическое  мышление»  и  смена  курса  советской  дипломатии.  

Вывод  войск  из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завер-

шение «холодной войны».Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские  события  1991  г.  Распад  СССР.  Провозглашение  суверени-

тета  Российской Федерации.  Б.Н.  Ельцин.  Переход  к  рыночной  экономике.  

Экономические  реформы  1992-1993  гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское 

общество в условиях реформ. 

События  октября  1993  г.  Ликвидация  системы  Советов.  Принятие  Кон-

ституции  Российской Федерации.  Изменения  в  системе  государственного  управ-

ления  и  местного  самоуправления. Политические партии и движения. Современ-

ные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общест-

венно-политическую жизнь страны.  

В.  В.  Путин.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  

подъем  и  социальную стабильность.  

Россия  в  мировом  сообществе.  Приоритеты  внешней  политики  Россий-

ской  Федерации  на рубеже  ХХ-XXI  веков.  Россия  в  СНГ.  Российско - амери-

канские  отношения.  Россия  и  Европейский Союз.  

Культурная  жизнь  современной  России.  Интеграция  России  в  мировое  

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности 

современной молодежной культуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс  
№ Тема Количество часов 

1 Пропедевтика 10 

2 Предыстория человечества Первобытный период 4 

3 Древнейшие цивилизации Месопотамии 4 

4 Древний Египет 4 

5 Восточное Средиземноморье в древности 6 

6 Древняя Индия 2 

7 Древний Китай 2 

8 Повторение «Древний Восток» 1 

9 Древняя Греция 17 

10 Повторение «Древняя Греция» 1 

11 Древний Рим 17 

12 Обобщение по Римской империи 1 

13 Резерв 1 

ИТОГО 70  

 

6 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Раннее Средневековье. 10 

2 Расцвет Средневековья. 10 

3 «Осень» Средневековья. 6 

4 Вдали от Европы. 4 

5 Русь Древняя. 10 

6 Политическая раздробленность на Руси. 9 

7 Русь Московская. 21 

ИТОГО 70  

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Россия на рубеже 16-17 вв.            

 

3 

2 Россия в 17 веке. 7 

3 Россия при Петре I. 8 

4 Россия в 1725-1762 гг. 5 

5 Россия в 1762-1801 гг. 11 

6 Встреча миров. 3 

7 Высокое Возрождение 3 

8 Реформация и Контрреформация 2 

9 Европейский абсолютизм 2 

10 Короли и парламент в Англии 2 

11 Международные отношения в 17-18 вв. 2 

12 Век науки и Просвещения 3 

13 Экономическое и социальное развитие Европы в17-18 вв. 9 

14 Революции к.18 в. 5 

15 Государства Востока в 16-18 вв. 5 

ИТОГО 70 ч 
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8 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 История. Новое время. Конец 18- конец 19 век  

1.  Введение  1 

2.  Начало индустриальной эпохи 6 

3.  Французская революция и Наполеон. 4 

4.  Страны Европы и США до последней трети 19 века. 7 

5.  Азия, Африка и Латинская Америка в 19 веке. 5 

6.  Страны Европы и США в последние десятилетия 19 века. 7 

 История: «История России» (Россия в 19 веке)  

7.  Введение  1 

8.  Россия при Александре 1 9 

9.  Россия при Николае 1 9 

10.  Россия при Александре 2 10 

11.  Россия при Александре 3 10 

12.  Итоговое повторение  1 

ИТОГО 70  

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Россия и мир в 1900-1916 гг 17 

2 Россия и мир в 1917-1921 гг 10 

3 Россия и мир в 20-30 гг XX в. 23 

4 Вторая мировая война 9 

5 Россия и мир во второй половине XX – начале XXI вв. 43 

ИТОГО 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Великанова Е. В., учитель русского языка 

Туранина С. К., учитель русского языка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 класс 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 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 практики, учитывающего социальное, куль-

турное, 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; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го 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 образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

• 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 

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.  

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  



571 

• 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 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  

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

ния осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

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

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

мы для решения учебных и познавательных задач.  

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать 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, ин-

формационный, текст non-fiction); 

• - критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации.  

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

•  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

шение 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью.  
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• Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

• • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольк-

лорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях ре-

чевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова-

ния представлений о русском национальном характере; 

• • видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы-

лин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок 

и былин; 

• • учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• • целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• • выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

• • пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных ска-

зок художественные приѐмы; 

• • выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольк-

лорной; 

• • видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• • сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• • рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• • сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сю-

жетные линии; 

• • сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера; 
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• • выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• • устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся  научится: 

• • осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• • воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку; 

• • определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отно-

шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

• • анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• • создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• • сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

• • работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

еѐ обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• • дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 

• • сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• • оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 

• • создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• • сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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• • вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

6 класс 

Личностные результаты 

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонацио-

нального 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 траек-

тории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, 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 Рос-

сии и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-

тельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде; 



575 

• 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 

• Планированию пути достижения цели. 

• Установлению целевых приоритетов. 

• Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на во-

прос «что я не знаю и не умею?»). 

• Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

• Выделять альтернативные способы достижения цели. 

• Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперацион-

ный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного дейст-

вия»). 

Коммуникативные УУД 

• Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

• Аргументировать свою точку зрения. 

• Задавать вопросы. 

• Осуществлять контроль. 

• Составлять план текста. 

• Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

• Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерст-

во). 

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; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков (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. 
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• выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной за-

дачей; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

• проводить сравнение, 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  

Обучающийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчест-

ва, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания; 

• пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин худо-

жественные приѐмы; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание авто-

ра читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
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• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

7 класс 

Личностные результаты 

• Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа. 

• Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ. 

• Оценивать свои и чужие поступки. 

• Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

• Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности. 

• Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружаю-

щих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные  результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

нативные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся обстановкой; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

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

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

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

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

мы для решения познавательных задач; 
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• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с 

учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

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

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам,  

• традиционным фольклорным приѐ мам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ  интерпретацию средствами других искусств  

• (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• -выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирова-

ния  

• представлений о русском национальном характере; 

• -видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства 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 познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, 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 Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей 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. 

• аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

  Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, 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 спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценивания, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-

та интересов;  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., рус-

ских 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 со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его геро-

ев, 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 литера-

турного произведения; 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оцен-

ка; 

• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений; 

• 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 использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические выска-

зывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вку-

са; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты 

• 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 траек-

тории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

турное, 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 Рос-

сии и народов мира;  

• 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 компе-
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тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процесс е достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований. корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач: 

• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-

та интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• понимать  связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания; 

• уметь  анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его геро-

ев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
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• 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 литера-

турного произведения; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• написать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать  собственное  отношение  к произведениям литературы, их оцен-

ка; 

• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных про-

изведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вку-

са; 

• понимать  русское  слово в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание од-

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, на-

борщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение дейст-

вительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполни-

тели фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Ма-

лые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приго-

ворки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки 
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Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

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

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

Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фанта-

стика в волшебной сказке. 

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

ческого содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьян-

ский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. 

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

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской ли-

тературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

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

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

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

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гра-

жданин. 

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

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литерату-

ры. 

Из литературы XIX века 

Русские басни 

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

XVIII века). 

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

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

сти, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических собы-

тий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсцени-

рование). 

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

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

ной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, го-

ды учения). 

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

сти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

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

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

пушкинского произведения. 

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

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пуш-

кинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа, способы рифмовки. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического собы-

тия устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании ба-

тальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихо-

творения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, ал-

литерация. 

Алексей Васильевич Кольцов. Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужи-

чок?..» - призыв к некогда зажиточному, но обедневшему крестьянину перебороть 

свою несчастливую долю и трудом вновь вернуть себе достаток и прежнее достоин-

ство. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрач-

ного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

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

в русских селеньях потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. женщи-

ны По 

«Есть этический образ …». русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нрав-

ственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, вели-

кодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепост-

ных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь»- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной враж-

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

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

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

пости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

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

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоцио-

нального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным скла-

дом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 

Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 
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Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец 

и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зо-

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

есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерст-

ву. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и раз-

личное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантасти-

ческое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные ге-

рои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные 

особенности пьесы-сказки. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и 

зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие ок-

ружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понима-

ние, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. ос-

новные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуа-

ций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

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

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

произведений о Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и го-

ды». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 
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Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты лите-

ратурной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, ха-

рактер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и ху-

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

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

ристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отно-

шениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добы-

вать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – сме-

лость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – 

опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. От-

ношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядово-

го фольклора. 

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

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообра-

зие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность зага-

док. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жан-

ры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народ-

ных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример кри-

тики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истин-

ного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолю-

бивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Ра-

достное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведе-

ния. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Ху-

дожественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик од-

нозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.  

зации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

сПовествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной орга-

нилучая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт кре-

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

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

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотвор-

ное послание (начальные представления). 
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одино-

чества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием срав-

нения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии че-

ловека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и расска-

зы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлитель-

ность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Соче-

тание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Ли-

стья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Проти-

вопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обре-

ченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые уси-

лья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутвер-

ждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаи-

модействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красо-

ты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтиче-

ской речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация де-

кабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов 

в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

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

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Чело-

век на часах» 

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

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника» Речь героев как источник юмора. Юмо-

ристическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Бара-

тынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Ху-

дожественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, 

ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолещины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Ро-

дине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предво-

енные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
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Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Ка-

терина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

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

витие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского харак-

тера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

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

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

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

ведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным со-

стоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изо-

бражение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитро-

умие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных ге-

роях. 

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

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естест-

венной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
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Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен-

ном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая цен-

ность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

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 

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 (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила).Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный 

смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных 

стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).«Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 

к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. 
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 Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний 

на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин.  

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о писателе.«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

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

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет 

будущим поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

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

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.«Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

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

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

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. 

 Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в 

повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

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

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

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

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в 

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

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

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), 

Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед 

за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических 

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

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий 

помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой.  

Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание 

детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. 
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Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики.«Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Максим Горький.  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение быта и характеров. Вера 

в творческие силы народа.«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. 

Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. 

 Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим 

меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. «В прекрасном и яростном мире». Труд 

как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, 

взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

внеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 
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войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, 

А. Твардовского, А. Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов.  

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. 

Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков.  

Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 

радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 

через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», 

«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой 

(развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер 

произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
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нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра 

хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про-

шлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице мете-

лица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выра-

зительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием цити-

рования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожерт-

вования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представ-

лений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая по-

весть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в со-

временном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика 

героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
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Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема вос-

питания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Ре-

чевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фон-

визина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сати-

рик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и так-

тику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние поро-

ков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с исполь-

зованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум со-

временниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
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«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») 

и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как бо-

лее точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художествен-

ном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное 

восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пуга-

чев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота ге-

роини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художест-

венный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской по-

зиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные пред-

ставления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письмен-

ная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе срав-

нительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к ис-

торическим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпи-

граф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Пись-

менный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале 

с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Уст-

ный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история по-

становки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблаче-

ние пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Ака-

киевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитиро-

вания. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный 

и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использова-

нием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста со-

чинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в расска-

зе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чте-

ния. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего осно-

ванный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия 

на официальные исторические сочинения. 
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Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литератур-

ная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их 

образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравствен-

ные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (раз-

витие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и со-

гласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сосло-

виями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представле-

ний). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произве-

дений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле зыблется цвета-

ми...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-

ния, миросозерцания. 

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

(развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные пред-

ставления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цити-

рования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жиз-

ненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представле-

ний). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензиро-

вание выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензи-

рование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллектив-

ном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использова-

нием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выра-

зительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведе-

ниях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драма-

тической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 
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P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный от-

вет на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческо-

го пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художе-

ственного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-

поминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная харак-

теристика героев. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная ―Сатириконом‖». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в кол-

лективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для вне-

классного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие пред-

ставлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представле-

ний). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диало-

ге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин 

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. 
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Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои-

нов, защищавших свою Родину.  

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Оша-

нин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно - воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблем-

ный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская ат-

мосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По ве-

черам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
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Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье ле-

то»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произве-

дения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспева-

ние поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница ли-

рической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрыв-

ков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на во-

просы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха рас-

цвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежест-

венных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. 

Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл коме-

дии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, пе-

реданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и от-

ношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 



607 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Ана-

лиз эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в кол-

лективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения 

курса. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литерату-

ры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве»  

История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов  

Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и сти-

ха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государы-

ни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки 

и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям».Тема несправедливости силь-

ных 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 поэтиче-

ского новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин 

Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень».Сентиментализм. Утверждение об-

щечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Вни-

мание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
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РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. По-

эзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной ли-

тературе. 

Василий Андреевич Жуковский 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мо-

тивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного ду-

ха и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохра-

нившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористи-

ческий язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гонча-

ров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лириче-

ские отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 
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и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пуш-

кинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Дос-

тоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персона-

жах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности.    

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «са-

мый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...» Пафос воль-

ности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психоло-

гизм художественной литературы (начальные представления). Психологический ро-

ман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души»— история создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», но-

вый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция об-

раза автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сати-

рический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное ко-

микование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
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Слово о писателе. «Бедность не порок». Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положитель-

ные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриар-

хальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 

Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентименталь-

ности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. 

Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному об-

новлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными не-

достатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в по-

беду добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как фор-

ма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности геро-

ев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодо-

вание автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произве-

дений. 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Русская  проза конца XIX – начала XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ве-

дущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин 

 Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 
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 Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость 

— основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий). 

Проза о Великой Отечественной войне  

Михаил Александрович Шолохов 

 Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба че-

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типиза-

ции. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типиза-

ция (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 

 Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). По-

эзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической по-

эзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

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 пе-

ремен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Ро-

дины. 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 лирике 

Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 

 Слово о поэте. 
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«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторст-

во Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 

 Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что 

вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая неж-

ность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности по-

этики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

 Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ах-

матовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматов-

ских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак 

Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предмет-

ность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 

 Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Ви-

ды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

 Слово о поэте. 
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«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. 

Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Тра-

диции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 

мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпо-

хи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гам-

лета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете 

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст».Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция траге-

дии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефисто-

феля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 
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Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто ка-

ждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 

ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ ми-

ровой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№  Название раздела Количество часов 

1. Введение.  Книга в жизни человека. 1 

2. Устное народное творчество. 10 

3 Древнерусская литература. 2 

4 Литература 18 века 2 

5. Литература 19 века. 43 

6 Из русской литературы 20 века 31 

7 Из зарубежной литературы. 13 

8 Итоги года 3 

ИТОГО 105 

 

6 класс 

№  Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы 18 века 4 

5 Из русской литературы 19 века 48 

6 Из русской литературы 20 века 28 

7 Из литературы народов России 2 

8 Зарубежная литература 16 

ИТОГО 105 
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7 класс 

 

№  Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Из древнерусской литературы 3 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 30 

6 Из русской литературы ХХ века 19 

7 Из литературы народов России 3 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Заключение 2 

ИТОГО 70 

 

 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Введение. Русская литература и история.   1 

2 Устное народное творчество   3 

3 Из древнерусской литературы   2 

4 Из русской литературы XVIII в.   3 

5 Из русской литературы XIX в. -   35 

6 Из русской литературы XX в.   19 

7 Из зарубежной литературы   5 

8 Русская литература и история в курсе литературы 

для 8 класса (систематизация и обобщение) 

2 

ИТОГО 70 

 

 

9 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2  Древнерусская  литература 3 

3  Литература XVIII века 11 

4  Русская  литература XIX века 52 

5  Русская  литература XX века 26 

6  Зарубежная  литература 9 

ИТОГО 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Головина А.Е., учитель математики 

Лянгузова Е. П., учитель математики 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 

5 класс 

Личностные результаты 

• независимость и критичность мышления, культуры речи, способности к умственно-

му эксперименту; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

• фигурах; 

•  применять понятие развѐртки для выполнения практических расчетов 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать( и интерпретировать в случае не-

обходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предло-

женных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение 

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 оцен-

ки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и интернета 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;- давать 

определение 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; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 
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• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметные результаты 

Рациональные числа 

Обучающийся научится: 

•  понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

•  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•  выполнять вычисления с рациональными числами. coчетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчеты. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

•  научиться использовать приѐмы рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближѐнными значениями величин. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными; 

•  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Обучающийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

•  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
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Обучающийся  получит возможность научиться: 

•  вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

 

6 класс 

 

Личностные результаты 

• • независимость мышления; 

• • воля и настойчивость в достижении цели; 

• • представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

• • креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематической задачи; 

• • умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

Метапредметными результаты  

Регулятивные УУД: 

• • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

• необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, 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 выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

•  анализировать, сравнивать, классифицировать и о обобщать факты и явления; 

•  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для казанных логических операций; 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-

но- следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

• Преобразовыватьинформацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 
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• уметь определят ь возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

• доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использо-

вать различные виды (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐ-

мы слушания. 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, оговариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

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

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство 

• аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты. 

•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

•  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
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• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0° до 

180°; 

• • использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

• вычислять длину окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности, формулы площадей фигур; 

•  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифмети-

ческие операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числите-

лем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, про-

центы — в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

• 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; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-

ния, с использованием различных приемов; 

•  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе; о роли вычислений в практике; 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

•  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, па-

раллелограммов, треугольников, круга; 
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7 класс 

Личностные результаты 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ал-

гебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений. 

Метапредметные результаты 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 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; 

Предметные результаты 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
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речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать сужде-

ния, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих ве-

роятностный характер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, при-

менять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

• умение решать линейные  уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения 

и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и симво-

ликой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функ-

ционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Модуль «Алгебра» 

Рациональные числа 

Обучающийся  научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-

полнять несложные практические расчѐты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

•  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся  научится 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближѐнными значениями величин. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

•  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится 

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приѐмов 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выраже-

ния). 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

•  применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 
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  Обучающийся  получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверен-

но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

•  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 

Обучающийся  научится 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опро-

са общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Модуль «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Обучающийся научится 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

•  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фи-

гуры, и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
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• применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся  научится 

• Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры, и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную ме-

ру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элемен-

тов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный пере-

нос); 

•  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

•  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построе-

ния с помощью циркуля и линейки; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического аппарата, и идей движения при ре-

шении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия 

•  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости». 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся  научится 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-

хождение длины отрезка, градусной меры угла;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  
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8 класс 

 

Личностные результаты 

• независимость и критичность мышления;  

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию пу-

тѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструменталь-

ные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
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• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

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

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Предметные результаты 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

• • выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показате-

лями и квадратные корни; 

• • выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• • выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• • выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• • применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-

лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выраже-

ния). 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• • понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• • применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

• • овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• • применять графические представления для исследования уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

  Обучающийся научится: 

• • понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

• • решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; \ 

• • применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• • разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• • применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

  Обучающийся научится: 

• • понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

• • строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• • понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процес-

сов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• • проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• • использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Описательная статистика 

Обучающийся научится  

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опро-

са общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Обучающийся научится  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Обучающийся научится  

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 
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• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную ме-

ру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их эле-

ментов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный пе-

ренос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний 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 в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-

хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной ме-

ры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся 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 движения при ре-

шении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Обучающийся научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середи-

ны отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Обучающийся получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Обучающийся  научится:  

• • оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• • находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты сум-

мы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

• • вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, ус-

танавливать перпендикулярность прямых. 

Обучающийся получит возможность: 

• • овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• • приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
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9 класс 

 

Личностные результаты 

• независимость и критичность мышления;  

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметныерезультаты  

Регулятивные УУД: 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

• давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Познавательные УУД: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию пу-

тѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

• вычитывать все уровни текстовой информации. 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

формации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструменталь-

ные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Предметные результаты 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-

вил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-

рокий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверен-

но применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

•  решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 
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Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения ма-

тематических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обо-

значения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анали-

за статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится  

• находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность 
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• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится 

•  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться 

• некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-

хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной ме-

ры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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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 движения при ре-

шении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• • вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере-

дины отрезка; 

• • использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• • овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• • приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• • приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства». 

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 суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Сложение и вычитание натуральных чисел  



637 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упроще-

ние выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.  

Площади и объемы  

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площа-

дей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепи-

педа.  

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычи-

тание десятичных дробей. Приближѐнные значения чисел. Округление чисел.  

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.  

Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертѐжный тре-

угольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  Повторение. 

 

6 класс 

Делимость чисел 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаме-

нателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложе-

ние и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по 

его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная про-

порциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
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Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными чис-

лами. 

Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение  текстовых задач на 

составление уравнений. 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столб-

чатые диаграммы. Графики. 

7 класс 

 

Модуль «Алгебра» 

Выражения, тождества, уравнения  

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение тек-

стовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Функции  

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функ-

ция и еѐ график. 

Степень с натуральным показателем  

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, 

у=х
3
и их графики.  

Многочлены  

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение мно-

гочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а - b )(а + b ) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b+ Заb

2
 ± 

b
3
,  (а ± b)(а

2 
 а b + b

2
)= а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращѐнного умножения в пре-

образованиях выражений. 

Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом со-

ставления систем уравнений. 



639 

Модуль «Геометрия» 

Начальные геометрические сведения  . 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Ме-

дианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свой-

ства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства па-

раллельных прямых.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки ра-

венства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  

 

8 класс 

Модуль «Алгебра» 

Рациональные дроби   

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение дробей. Воз-

ведение дроби в степень. Деление дробей. Тождественные преобразования рациональ-

ных выражений. Функция у = k/х и ее график.  

Квадратные корни  

Рациональные и  иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Уравнение х² = а. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Функция xy  ее свойства 

и график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя за знак корня. Внесе-

ние множителя под знак корня. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью квад-

ратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью  рациональных 

уравнений. 

Неравенства  
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Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения.  Пересечение и объединение множеств. Число-

вые промежутки.  Линейные неравенства. Простейшие неравенства вида а > b,  ах < b.  

Решение систем двух линейных неравенств с одной переменной.  

Степень с целым показателем  

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа.  

Элементы статистики  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 

информации.  

Модуль «Геометрия» 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифа-

гора.  

Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение пло-

щадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подо-

бия к доказательству теорем и решению задач. Задачи на построение. Синус, косинус 

и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойст-

во и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треуголь-

ника. Вписанная и описанная окружности. 

 

9 класс 

Модуль «Алгебра» 

Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчле-

на на множители. Функция у = ах
2
+ bх + с, еѐ свойства и график. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Степенная функция. Корень n -й степени 

Четная и нечетная функция. Функция у = х
n
.Определение корня n-й степени. Вычисле-

ние корней n -й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной, с двумя переменными.  
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Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. . 

Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относи-

тельная частота и вероятность случайного события. 

Модуль «Геометрия» 

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координа-

ты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружно-

сти. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Аксиомы планиметрии  

Повторение. Решение задач  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Вводное повторение. 3  

2. Натуральные числа и шкалы 15 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 21  

4. Умножение и деление натуральных чисел 32 

5. Площади и объѐмы 18  

6. Обыкновенные дроби 24  

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13  

8. Умножение и деление десятичных дробей 26  

9. Инструменты для вычислений и измерений 17  

10. Повторение 6  

ИТОГО 175  
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6 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Делимость чисел 20  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22  

3. Умножение и деление  обыкновенных  дробей 30  

4. Отношения и пропорции 19  

5. Положительные и отрицательные числа 13  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12  

8. Решение уравнений 15  

9. Координаты на плоскости 13  

10. Итоговое повторение курса 15  

11. Резерв 5  

ИТОГО 175  
 

7 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

Модуль «Алгебра» 

1. Выражения, тождества, уравнения 23  

2. Функции 11  

3. Степень с натуральным показателем 11  

4. Многочлены 16  

5. Формулы сокращѐнного умножения 18  

6. Системы линейных уравнений 17  

7. Повторение 9 

Модуль «Геометрия» 

8. Начальные геометрические сведения 11  

9. Треугольники 18  

10. Параллельные прямые 13  

11. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20  

12. Повторение. 8 

ИТОГО 175  

 

8 класс 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Рациональные дроби 22  

2. Квадратные корни 18  

3. Квадратные уравнения 21  

4. Неравенства 20  

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11  

6. Повторение  9  

7. Четырехугольники 14  

8. Площадь 14  

9. Подобные треугольники 19  

10. Окружность 17  

11. Повторение. Резерв. 10  

ИТОГО 175  
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9 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Квадратичная функция 22  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14  

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17  

4. Прогрессии 14  

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 12  

6. Повторение 23  

7. Векторы 8  

8. Метод координат 10  

9. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов 

11  

10. Длина окружности и площадь круга 11  

11. Движения 8  

12. Начальные сведения из стереометрии 8  

13. Об аксиомах планиметрии 2  

14. Повторение. Решение задач 10  

ИТОГО 170  

 

 

 

 

  



644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 

5 – 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Камаева Н. Г.,  учитель музыки 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

5 класс 

Личностные результаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможно-

сти ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Предметныерезультаты  

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержатель-

ного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вооб-

ражения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 
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• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современ-

ному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

 

6 класс 

Личностные  результаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.   
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Метапредметныерезультаты 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможно-

сти ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанав-

ливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой час-

ти его общей духовной культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вооб-

ражения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного 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 во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементар-

ной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 
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• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

7 класс 

 

Личностныерезультаты 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможно-
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сти ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанав-

ливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с ис-

кусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержатель-

ного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого вооб-

ражения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на ос-

нове восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного 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 во взаимосвязи с жизнью, со специ-

альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементар-

ной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 
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• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Музыка и литература 

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной му-

зыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, 

опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вто-

рую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литератур-

ных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится 

одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 

древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религи-

озной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной му-

зыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и вырази-

тельных средств музыки и литературы. 

Музыка и изобразительное искусство 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусст-

вом. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусст-

ва – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального ис-

кусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно 

представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изо-

бразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выяв-

ление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 
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земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоя-

щему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изо-

бразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дири-

жера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Ар-

хитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мас-

терская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6 класс 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

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, ансамб-

левая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического орке-

стра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музы-

кальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отра-

жение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искус-

стве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музы-

кальных 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 воплоще-

ние литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

портрет,  образ-пейзаж и др.  Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн),  струнный квартет,  фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
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Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии учащимися содержания музыкальных образов. 

 

7класс 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности ком-

позитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимо-

связь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполни-

теля. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освое-

нии учащимися содержания музыкальных образов.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфони-

ческой сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструменталь-

ных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтиза-

ция искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колори-

та. Транскрипция  как жанр классической музыки.  

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравни-

тельные  интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и ис-

полнительские коллективы.  Использование различных форм музицирования и твор-

ческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 КЛАСС 

 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

ИТОГО 35 

 

 

6 КЛАСС 

 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

ИТОГО 35 

 

 

7 КЛАСС 

 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфониче-

ской музыки 

18 

ИТОГО 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЖ» 

7 – 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Колосова О. В., учитель ОБЖ 

Карпова Н. К.,  учитель ОБЖ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

 

7 класс 

 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

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

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нѐм взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• 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 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные  результаты 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

тересы своей познавательной деятельности; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оп-

ределять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Предметные результаты 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Обучающийся научится: 

• формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• осуществлять расширенный поиск информации. Распознавать причины возникнове-

ния землетрясений; их опасность; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности и собственные возможности ее решения; 

• предвидеть возникновения опасных ситуаций по  характерным признакам их прояв-

ления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

• соотноситьместонахождение вулканов на Земле, их извержение. Последствия. 

• распознавать виды наводнений, их характер воздействия на окружающую сре-

ду 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхож-

дения»  

Обучающийся научится: 

• понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды, для полноцен-

ной жизни человека 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать эпизоотии и эпифитотии их влияние на организм человека 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Обучающийся научится:  

• осваивать приемыдействий приземлетрясении 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных ситуаций;  

• распознавать местонахождения мест, где может произойти наводнение, виды навод-

нения, его масштабность 

• предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и оказывать  помощь при сложившейся ситуации 

• оказывать соответствующую помощь при ураганах, бурях  

• правилам эвакуации населения при наводнении 

• устанавливать сходство и различия между лесными и торфяными пожарами и их 

характеристиками. Оказывать профилактику пожаров в целях  защиты населения. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму 

Обучающийся научится:  

• оценивать личные качества подростка в формировании антитеррористического по-

ведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экс-

тремистскую деятельность. Понимать роль государства и действующего законода-

тельства в обеспечении национальной безопасности и защищенности населения. Пра-

вилам поведения при террористическом акте. Понимать необходимость подготовки 

граждан к военной службе. 

Основы здорового образа жизни  

Обучающийся научится: 

• распознавать стрессовые ситуации; формировать установку на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Овладевать со стрессовой ситуацией и рассмотреть варианты ее влияние на челове-

ка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Обучающийся научится:  

• оказыватьпомощь в различных ситуациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оказывать первую помощь  при наружном кровотечении; при неотложных ситуаци-

ях;  транспортировать пострадавшего   

 

8 класс 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных 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; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

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

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нѐм 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 по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей 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 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные  результаты 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 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 учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

роризма; 

• 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 лично-

сти, 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и индивиду-

альных возможностей. 

Основы комплексной безопасности 

Обучающийся научится:  

• формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях пожара; 

• формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения на дорогах 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности и собственные возможности ее решения 

• предвидеть возникновения опасных ситуаций по  характерным признакам их прояв-

ления; 

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении пожара 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

различных ситуациях на дорогах 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении опасности на воде 

• распознавать виды наводнений, их характер воздействия на окружающую  сре-

ду 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и про-

дуктов питания в случае эвакуации населения;  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся научится:  

• правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных ситуаций;  

• распознавать стрессовые ситуации; формировать установку на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 

иного вреда здоровью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респи-

ратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

оказывать соответствующую помощь при авариях; 

Овладевать со стрессовой ситуацией и рассмотреть варианты ее влияние на человека. 

Тема «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  

Обучающийся научится: 

• оказыватьпомощь в различных ситуациях 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• оказывать первую помощь  при наружном кровотечении; при неотложных ситуаци-

ях;  транспортировать пострадавшего. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Общая характеристика природных явлений.Понятие природных явлений. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы, бури, смерчи. 
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Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения. Виды наводнений.  

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхож-

дения 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

Защита населения от последствий землетрясения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхожде-

ния 

Защита населения от последствий ураганов, бурь, смерчей.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

Защита населения от последствий наводнения. 

Защита населения от природных пожаров 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Профилактика пожаров. Защи-

та населения. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстреми-

стскую деятельность.Роль нравственных позиций. Личные качества подростка в фор-

мировании антитеррористического поведения. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анато-

мо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наруж-

ном кровотечении. Общие правила транспортировки пострадавшего. Первая помощь 

при неотложных ситуациях. 

 

8 класс 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последст-

вия.Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населе-

ния.Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма лю-

дей.Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажи-

ров.Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.Безопасный отдых на 

водоемах.Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 
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Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека.Правила безо-

пасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.Аварии на ра-

диационно опасных объектах и их возможные последствия.Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия.Пожары и взрывы на взрывопожаро-

опасных объектах экономики и их возможные последствия.Аварии на гидротехниче-

ских сооружениях и их последствия. 

Обеспечение безопасности населения от ЧС 

Обеспечение радиационной безопасности населения.Обеспечение химической 

защиты населения.Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидро-

технических сооружениях. 

Организация и защита населения от ЧС техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.Эвакуация населения.Мероприятия по инженерной защите населения от  

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровье – как основная ценность человека.Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и социальная сущность.Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек.Здоровый образ жизни и профилактика ос-

новных неинфекционных заболеваний. 

Первая помощь при неотложных состояниях  

 Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами. Первая помощь при травмах. Первая по-

мощь при утоплениях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1.  Основы комплексной безопасности 16  

2. 
 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций  
8  

3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму 4  

4.  Основы здорового образа жизни 3  

5.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 4  

ИТОГО 35  
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8 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1.  Основы комплексной безопасности 19  

2. 
 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных си-

туаций  
6  

3.  Основы здорового образа жизни 5  

4.  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 5  

ИТОГО 35  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Анисимов В. В.., учитель обществознания 

Локтева Н. В.,  учительобществознания 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

5 класс 

Личностные результаты 

• направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной 

и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных культур; на убежденности в важности для об-

щества семьи и семейных традиций. 

Метапредметные результаты 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения 

• и оценки результата); 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

• этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практи-

ке, 

• умении давать оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей лично-

сти с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• решению межличностных проблем; 

• определять моральные и правовые нормы; 

• расширит круг сведений не только о самих  институтах и их общественном назна-

чении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними; 

• по экономическим знаниям в сочетании с показом общественного значения труда 

и отношения к труду и его результатам; 
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• расширит круг сведений не только о самих общественных институтах, но и о их 

общественном назначении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своим личным интере-

сом; 

• толерантности в окружающем мире; 

• ценить свой труд и труд других 

• выполнять типичных для подростка социальных ролей; 

• ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать нравственные и правовые поступки людей; 

• реализовывать  и защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять 

гражданские обязанности; 

• анализировать и использовать социальную информацию. 

 

6 класс 

 Личностные результаты 

• Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процвета-

нии своей страны; 

•  Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия на-

родов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед ны-

нешними и грядущими поколениями. 

  Метапредметные результаты  

• Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); 

• Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных со-

циальных ролей, свойственных подросткам; 

• Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике,  

• Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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• Оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в ок-

ружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

 Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

• решать межличностные проблемы; 

• определять моральные и правовые нормы; 

• расширит круг сведений не только о самих  институтах и их общественном назна-

чении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними; 

• экономическим знаниям в сочетании с показом общественного значения труда и 

отношения к труду и его результатам; 

• расширит круг сведений не только о самих общественных институтах, но и о их 

общественном назначении. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• бескорыстно действовать на пользу другим, не считаясь со своим личным интере-

сом; 

• толерантности в окружающем мире; 

• ценить свой труд и труд других; 

• выполнять типичных для подростка социальных ролей; 

• ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах; 

• оценивать нравственные и правовые поступки людей; 

• реализовывать  и защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять 

гражданские обязанности; 

• анализировать и использовать социальную информацию. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей их иерархизации; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий между 

общественными и политическими событиями; 

•  проявлять гражданскую позицию; 

• Принятие  своей этнической идентичности; 

• проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• проявлять уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим; 
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• проявлять уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей; 

• самооценке и оценке моральных чувств; 

• вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• проявить потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• научиться строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий.  

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

• • социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• • сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• • характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• • содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отно-

шения. 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодейст-

вия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятель-

ности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-

явления, справки и т.п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владеть такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;  
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• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

•  переводить информацию из одной знаковой системы в другую; 

• объяснять изученные положения на конкретных примерах; 

•  определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Метапредметные результаты 

• вести себя сообразно нравственным и правовым нормам,  

• активно участвовать в жизни семьи и решении еѐ проблем; 

• разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с учебой; 

•  поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами,  

• проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

• быть способным находить, критически воспринимать необходимую социальную 

информацию и рекламу. 

Регулятивные УУД 

• постановка новых целей, при образовании практической задачи в познаватель-

ную; 

• анализировать условия достижения цели; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образам; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации;  
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Познавательные УУД 

• реализация проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия - от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объе-

мом; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ний;  

• структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

8 класс 

 Личностные результаты 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,   

• основам социально-критического мышления, ориентации в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий между общественными и политическими со-

бытиями; 

• проявлять гражданскую позицию; 

• эмоционально - положительному принятию своей этнической идентичности; 

• проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтниче-

ская толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• проявлять уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• проявлять уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивной моральной самооценке и моральных чувств - чувство гордости при 

следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

• вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• проявить готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• проявить потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• научиться строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий.  
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Метапредметные результаты 

• вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно участвовать в 

жизни семьи и решении еѐ проблем; 

• быть способным самостоятельно заключать и добросовестно исполнять трудовой 

договор,  

• соблюдать правила трудовой дисциплины, разумно пользоваться льготами для 

работников, совмещающих работу с учебой; 

• поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 

взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского обще-

ства; 

• проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; 

• быть способным находить, критически воспринимать необходимую социальную 

информацию и рекламу, передаваемую по каналам СМИ. 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и 

по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные УУД 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения со-

вместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное выска-

зывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с боль-

шим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ний;  

•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск и критическую оценку информации; 

• систематизировать обществоведческую информацию и представлять еѐ в виде 

текста, таблицы, схемы; 

• обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять и объяснять другим людям своѐ отношение к общественным нормам; 

• принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои по-

ступки; 

• уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты; 

• успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 
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9 класс 

Личностные  результаты 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в бу-

дущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единст-

ва; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеж-

денности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необ-

ходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

 • умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладение 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; 

Предметные результаты 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об-

ластях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, эти-

ки, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспо-

собности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; аде-

кватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собст-
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венными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с по-

зиций одобряемых современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и разви-

тии 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 по-

вседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, ре-

гулирующих 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 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Выпускник научится: 

• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отноше-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  решения  

познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни; 

• Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

• Объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодейст-

вия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нина и государства); 

• Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятель-

ности людей в различных сферах; 

• Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

• Решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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• Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источни-

ков); различать в социальной информации факты и мнения; 

• Самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: ка-

кие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота 

и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.  

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 



677 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, поли-

тические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало-

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - 

долг и обязанность. 

 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. По-

требности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. 

Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество 

при разрешении конфликтов. 

Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

 

7 класс 

Человек и закон  

 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета 

и хорошие манеры. 

  Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкого-

лизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм от-

клоняющегося поведения. 

 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и 

обязанностей. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовер-

шеннолетних. 

 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способству-

ет справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная 

служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
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 Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон 

наказывает нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на 

страже правопорядка. 

Человек и экономика  

Экономика и еѐ роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

Производство, производительность труда. Что и как производить. 

Затраты, выручка. Прибыль. 

Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалифика-

ции. Факторы влияющие на производительность труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграж-

дение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Виды и формы бизнеса.  

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных 

знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

    Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номиналь-

ные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Есте-

ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и поч-

вы. 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, установлен-

ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государ-

ственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

8 класс 

Введение 

Курс обществознания. Его специфика, формы работы. 

Личность и общество 

Понятие общества, его основные признаки. Основные сферы общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни. Мировое сообщество. 
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Природа как основа жизнедеятельности человека и общества. Взаимоотношения 

природы, общества, человека. Экологические проблемы. Как защитить среду обита-

ния человека. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Человечество в XXI в. 

Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития на-

родов и наций мира. Социальный прогресс. Реформа и революция. 

Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на человеческую 

личность? 

Человек и его потребности. Сущность и иерархия потребностей. Потребности и на-

ша жизнь. Свобода и ответственность. Деятельность человека и ее основные формы. 

Мотивы деятельности, ее структура. 

Социализация: содержание и стадии процесса. Воспитание и социализация, сходст-

во и различие. Воспитание в семье. 

Понятие общения. Виды общения. Эмоциональная сторона общения. Проблемы об-

щения. 

Сфера духовной культуры 

Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие культу-

ры в современной России. 

Мораль, нравственность. Добро и зло.  

Долг и совесть. Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть.  

 Моральный выбор-это ответственность. Свобода-это ответственность. Моральные 

знания и практическое проведение личности. Образование. Приоритетность образо-

вания. Непрерывность образования. 

Что такое наука? Возрастание роли современной науки. 

Религия. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религи-

озные организации и объединения. Свобода совесть, свобода вероисповедания. 

Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальный статус, социальная роль, их взаимо-

связь. Социальная группа. Имидж. 

Социальная стратификация, ее критерии. Классы как основа стратификации. Соци-

альная дифференциация. Престиж. 

Богатство. Образ жизни, критерии богатства. Источники доходов. Уровень жизни. 

Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. Порог бедности, 

нищета. Прожиточный минимум. 

Этнос: понятия и признаки. Факторы, влияющие на образование этносов, их роль в 

развитии общества. Племена, народности, нации. 

Межнациональные отношения и их сущность. Формирование многонациональных 

государств. Этнические конфликты.      Этноцентризм. Толерантность. 
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Понятие конфликта. Сущность, типы и причины конфликтов. Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации. 

Понятие семьи. Жизненный цикл семьи. Стадии роста семьи. Нуклеарная семья. 

Мотивы и повод к разводу. 

Экономика 

Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов 

экономики. 

Что такое товар. Свойства товара. Услуги. Что такое деньги. История возникновения 

денег. Основные функции денег. Виды денег, инфляция. 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Предложение как факторы рыночной эконо-

мики. Величина предложения. Закон предложения. 

Что такое маркетинг. Роль маркетинга в рыночной экономике. Рынок и его типы, 

признаки разновидности. Условия, необходимые для существования рынка. Цена и 

основные ее функции. Рынок, конкуренция, монополия. Конкуренция производите-

лей и продавцов. Конкуренция покупателей. 

Что важно знать предпринимателю. Производство и его сущность. Описание струк-

туры экономики. Экономика и факторы производства. Поведение в экономической 

сфере субъектов и объектов (предпринимателя, менеджера, работника. 

Предпринимательство. Содержание и функции предпринимательства. Предприни-

матель: экономический статус, поведение. 

Формы предпринимательства. Функции. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Способы воздействия государства на экономику. Типы экономических систем. Ос-

новные экономические функции государства в современном мире. Налоги, их виды, 

значение. Налогообложение. Социальная политика государства. 

 

9 класс 

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления поли-

тики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Раз-

витие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового госу-

дарства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданско-

го общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность поли-

тического экстремизма. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права.  

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юри-

дической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государст-

венной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обя-

занности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия за-

ключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период воо-

руженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Экономика. Повторение  
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Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность 

Рынок и рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Человек 6 

3 Семья 4 

4 Школа 6 

5 Труд 5 

6 Родина 10 

7 Обобщение и систематизация знаний за курс  2 

8 Резерв 1 

 ИТОГО 35 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество ча-

сов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении. 11 

3 Человек среди людей. 9 

4 Нравственные основы жизни. 7 

5 Итоговое повторение. 7 

ИТОГО 35  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1. Введение 1ч 

2. Человек и закон 15ч 

3. Человек и экономика. 15ч 

4. Человек и природа. 3ч 

5. Повторение курса. 1ч 

ИТОГО 35 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Личность и общество 5 

3.  Сфера духовной жизни культуры 7 

4.  Социальная сфера 4 

5.  Экономика 12 

6.  Резерв 1 

ИТОГО 35 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

1 Политика и социальное управление  13ч 

2 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. По-

нятие нормы права. 

18ч 

3 Экономика.  3ч 

4 Повторение. 1ч 

ИТОГО 35ч 

 

 

 

 

  



684 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Великанова Е. В., учитель русского языка 

Туранина С. К., учитель русского языка 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 Личностные результаты 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа; 

• уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты 

• понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые резуль-

таты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме,  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога); 

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использова-

нием различных средств аргументации; 

 Предметныерезультаты  

Язык и речь 

Обучающийся  научится: 
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• читать,  озаглавливать текст упражнения,  

• пересказывать его содержание,  

• овладеет приемами эффективного слушания устной монологической речи и речи  

в ситуации диалога. 

  Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

• выявлять особенности стилей речи,  

• устанавливать принадлежность текста к определенному стилю речи 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

 Обучающийся научится:  

• опознавать различные виды орфограмм, объяснять их;  

• распознавать части речи, определять их морфологические признаки; 

• определять признаки текста. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать соотношения произношения и правописания,  

• правилам  написания проверяемых и непроверяемых орфограмм 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Обучающийся научится:  

• распознавать словосочетания в составе предложения, разбирать их;  

• распознавать виды предложений по цели высказывания, по интонации, разбирать 

по членам предложения, различать простые и сложные предложения;  

• расставлять знаки препинания. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать тексты с точки зрения роли в них знаков препинания,  

• моделировать интонационную окраску различных по цели высказывания предло-

жений, 

• правильно интонировать предложения с однородными членами и обращениями 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

 Обучающийся научится:  

• распознавать гласные и согласные звуки,  

• различать ударные и безударные гласные,  

• сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков,  

• делать фонетический разбор слов. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова;  

• выделять описание и повествование как смысловые типы речи; 

• осознавать важность нормативного произношения для культурного человека 

Лексика. Культура речи 

Обучающийся научится: 

• объяснять различие лексического и грамматического значений слова, 

• составлять план текста, озаглавливать его;  
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• работать со словарем (толковым), находить примеры синонимов, омонимов, анто-

нимов и многозначных слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

 Обучающийся научится:  

• определять форму слов, подбирать однокоренные слова,  

• делать морфемный разбор, правописанию корней с чередованием гласных, право-

писанию приставок, О-Ё  после шипящих, И-Ы после Ц. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать морфему как значимую единицу языка,  

• выделять рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть дру-

гих функционально-смысловых типов речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

 Обучающийся научится:  

• определять имя существительное как часть речи,  

• характеризовать его морфологические признаки, правописанию гласных в падеж-

ных окончаниях имен существительных. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать особенности грамматического значения слова,  

• распознавать самостоятельные части речи и их формы,  

• анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологиче-

ские признаки имени существительного, его синтаксическую роль 

Имя прилагательное 

 Обучающийся научится:  

• определять морфологические признаки прилагательного, его синтаксическую 

роль;  

• распознавать полные и краткие формы прилагательных,  

• выполнять устный и письменный разбор имен прилагательных. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательны-

ми,  

• характеризовать имя прилагательные по его морфологическим признакам и син-

таксической роли 

Глагол 

Обучающийся научится:  

• определять морфологические признаки глагола, правописанию НЕ с глаголами, 

ТЬСЯ и ТСЯ в глаголах, 

• распознавать глаголы совершенного и несовершенного вида;  
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• выполнять устный и письменный разбор глагола. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию,  

• группировать глаголы по заданным морфологическим признакам 

Повторение и систематизация изученного 

 Обучающийся научится: 

• опознавать различные виды орфограмм, объяснять их; 

• распознавать части речи, определять их морфологические признаки; 

• определять признаки текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать соотношения произношения и правописания,  

• правилам  написания проверяемых и непроверяемых орфограмм 

 

6 класс 

 Личностные результаты 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной ин-

формации); 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разны-

ми видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудиро-

вания; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые резуль-

таты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• 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); 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использова-

нием различных средств аргументации; 

• 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, лите-

ратуры и др.); 

• 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 норма-

ми речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-

ции 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 обра-

зовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их ви-

ды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функцио-

нально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосо-

четания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основ-

ных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выра-

зительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осозна-

ние эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

7 класс 

Личностные результаты 

• понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности; 

• осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к 

родному языку, сохранять чистоту русского языка, стремиться к речевому самосо-

вершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки стилей языка;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описа-

ния, рассуждения); 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обуче-

ния; нормы речевого этикета; 

• различать разговорную речь и другие стили;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста);  

•  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной ли-

тературой;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

Предметны результаты 

Обучающийся научится: 

• Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами;  

• находить и исправлять орфографические ошибки.  

• Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 клас-

се. 

• Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

• Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествова-

тельные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий.  

• грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу;  

• выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

• знать основные способы образования слов в русском языке; 

• производить словообразовательный разбор слова. 



693 

• различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  глагол), определять как самостоятельные части речи; 

• правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, 

наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать по заданной теме; 

• выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст; 

• понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

• объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое тол-

кование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

• пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического зна-

чения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей 

Метапредметные результаты 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятель-

ной работы с литературой разных стилей и жанров; 

уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

• совершенствовать  различные виды  устной и письменной речевой деятельности:  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направ-

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  
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• переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразитель-

ности; 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи; 

• 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, умест-

ного и выразительного словоупотребления;  

• понимать  определяющую  роль  языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное 

использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста;  

• распознавать второстепенные члены  предложения, однородные  члены  предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конст-

рукций;  

• пользоваться толковыми словарями для извлечения необходимой информации; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей употребления фразеологизмов;  

• овладевать  основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистически-

ми), нормами речевого этикета;  

• применять  правила  постановки знаков препинания в конце предложения, в про-

стом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

• соблюдать грамматические  нормы, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при упот-

реблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, со-

блюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; - оценивать соб-

ственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
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• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

ции своей деятельности;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• 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; 
 

9 класс 

Личностные результаты  

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллекту-

альных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные результаты 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности,  последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формули-

ровать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого эти-

кета;  

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной дея-

тельности и в повседневной практике речевого общения; 
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- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с ис-

пользованием различных средств аргументации; 

• 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, лите-

ратуры  

• целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсужде-

ниях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

  Предметные результаты  

  Выпускник  научится: 

• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, дос-

таточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; исправлять речевые недочѐты и грамматические 

ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

• определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать спо-

собы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языко-

вые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

• Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 

рассуждения-доказательства.  

• писать изложения по текстам публицистического, художественного сти-

ля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные язы-

ковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, 

повествования).  

• исправлять речевые недочеты и  грамматические ошибки, нарушение логики вы-

сказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• определять основные лингвистические понятия; 

• характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

• выполнять разные виды разбора; 

• различать типы текста;различать стили речи; 

• писать изложение (в том числе и сжатое); 

• создавать сочинения разных типов; 

•  владеть разными типами речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Речь и речевое общение 

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

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

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и мо-

нолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практи-

ческими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐма-

ми работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования.  Создание устных и письменных монологических, 

а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему. 

Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирова-

ние устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разно-

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

повествование, рассуждение. 
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Общие сведения о языке 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осозна-

ние красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

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

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произ-

ношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонети-

ческого разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чу-

жой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпиче-

ского словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

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

письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения.  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Ва-

рианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимо-

логии. Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в прак-

тике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омони-

мы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
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Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического сло-

варя и т. п.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знамена-

тельные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические свойства имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов раз-

ных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как едини-

цы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структур-

ные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные 

и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. 

Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложе-

ний. Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтак-

сических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Право-

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

прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справоч-

ники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функ-

ции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неос-

ложнѐнном предложении. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

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

диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение ос-

новных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного на-

писания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении рас-
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становки знаков препинания в предложении. Использование орфографических сло-

варей и справочников по правописанию. 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой эти-

кет.Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира.Язык, речь, общение. Устное и 

письменное общения.Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение 

схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое пред-

ложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложе-

нии. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.Р.Р.Тип речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Кон-

трольный словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р.Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или 

конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском перво-

печатнике. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессио-

нализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Ус-

таревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.Словари рус-

ского языка.  

Р.Р.Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написа-

ние сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеоло-

гические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтраль-

ные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в ре-

чи.Фразеологический словарь. 

Р.Р.Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р.Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словооб-

разования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образова-

ние слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразова-

тельное гнездо.Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-

, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

Р.Р.Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систе-

матизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисун-

кам.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существитель-

ных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен суще-

ствительных. Имена существительные общего рода. Не с существительными. Со-

гласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в 

суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Р.Р.Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. Со-

ставление текста-описания по личным впечатлениям.  

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по 

теме «Имя существительное».  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилага-

тельном, полученных  в 5 классе).  
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Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относитель-

ные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн 

прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилага-

тельных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных при-

лагательных. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р.Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые сред-

ства, используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художе-

ственной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное 

выступление о произведениях народного промысла. 

К.Р.Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Коли-

чественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздель-

ное написание числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях.Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р.юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравст-

венно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по 

теме «Имя числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоиме-

ния. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные ме-

стоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения 

и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоиме-

ниях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис 

в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 

раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  
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Р.Р.  Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуж-

дение как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-

рассуждение.  

К.Р.Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи (повторение изученного в 5 классе). Разноспрягаемые 

глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление на-

клонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Бу-

квы ь и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффик-

сах глагола. Морфологический разбор глагола. 

Р.Р.Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рас-

сказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из 

его героев. Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанно-

го; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура. 

К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложе-

ние. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р.Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассужде-

ние). 

К.Р.Контрольное сочинение. Итоговый тест 

 

7 класс 

Введение. Русский язык как развивающееся явление 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский ли-

тературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка.Уметь обобщать 

знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при анализе язы-

кового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

Повторение изученного в 5 –6 классах 

Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; пра-

вила постановки знаков препинания в ПП и СП.Уметь ставить знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

Лексика и фразеология 
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Знать понятия  лексическое значение слова, прямое и переносное значение, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы.Уметь ставить знаки препинания в сложном 

предложении, в предложении с прямой речью, в обозначении орфограмм. 

Фонетика и орфография 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ѐ, ю, я), порядок и особенно-

сти фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в рус-

ском языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми со-

гласными, с правописанием ъ и ь. 

Словообразование и орфография 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.Повторить ор-

фограммы в корнях,  суффиксах и окончаниях.Уметь различать формы слова и од-

нокоренные слова. 

Морфология и орфография 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных 

гласных в окончаниях изменяемых частей речи. Уметь разграничивать части речи по 

их морфологическим признакам. 

Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.Уметь при-

менять орфографические, пунктуационные правила. 

Текст. Стили литературного языка 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особен-

ности публицистического стиля.Уметь анализировать текст, определять его типовую 

принадлежность; осуществлять комплексный анализ текста. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки 

глагола и прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предло-

жении.Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий,  

определять синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принад-

лежность причастия к самостоятельным частям речи в форме  рассуждения. 

Деепричастие 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия 

у деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении;  знать, что ос-

новное и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, 

относятся к одному и тому же лицу (предмету).Уметь находить слова, обозначаю-

щие основные и добавочные действия, в предложениях; определять синтаксическую 

роль деепричастия; находить  

и исправлять ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

Наречие 
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Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия 

не изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.Уметь находить наре-

чия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к глаголам, 

причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и исправ-

лятьошибки в употреблении наречий. 

Категория состояния 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравни-

тельной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничение наречий и категории состояния. Уметь находить слова категории со-

стояния; определять, к каким группам по значению относятся слова категории со-

стояния; определять синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; 

разграничивать наречия и слова категории состояния в предложениях и в тексте. 

Служебные части речи  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. Уметь находить служебные части речи в тексте, классифициро-

вать их. 

Повторение изученного в 7 классе 

Знать определения основных изученных в 5-7 классах языковых единиц, рече-

ведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры.  

 

8 класс 

Введение  

Повторение изученного в 5-7 классах  

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с точки зрения происхожде-

ния, употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразова-

ния. Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. Принципы 

выделения частей  речи. Слитное  и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Введение.  

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных 

оборотах. Грамматическая основа предложения. 

 Словосочетание и предложение  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи Способы подчинительной связи слов в словосочетании: со-

гласование, управление, примыкание. Основные признаки словосочетания: смысло-

вая и грамматическая связь. Предложение как основная единица синтаксиса. Основ-

ные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды пред-

ложений по цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные ви-
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ды простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. Логи-

ческое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования подле-

жащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. Способы выражения простого глагольного сказуемого. Состав-

ное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное именное сказуемое. 

Способы  его выражения. Особенности            связи подлежащего и сказуемого. Ти-

ре между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    опре-

деления с определяемым словом. Способы выражения определений. Определения: 

согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования определения с оп-

ределяемым словом. Способы выражения определений. Приложение как разновид-

ность определения. Знаки препинания при приложении. Дополнение как второсте-

пенный член предложения. Способы его   выражения. Дополнение прямое и косвен-

ное. Обстоятельство. Виды   обстоятельств. Способы выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные предложения, 

их структура и смысловые особенности. Основные виды односоставных предложе-

ний по строению и значению. Неопределенно-личные предложения       и их особен-

ности. Безличные предложения и их особенности. Назывные предложения и их смы-

словые и структурные особенности.Полные и неполные предложения  

 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и 

сложном предложении. 

Предложения с однородными членами  

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных          чле-

нов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и 

пунктуация при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при них. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения   

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. Обо-

собление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, вы-

раженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление 

обстоятельств, выраженных существительными         с предлогами. Обособление 

уточняющих членов предложения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

члены  предложения, их смысловая и интонационная особенность. 
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Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями Предложе-

ния с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. Вводные предложе-

ния. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. Особенности употребления 

вставных конструкций. Обращение, его функции и    способы выражения. Выдели-

тельные знаки препинания при обращении. Слова-предложения. Особенности слов-

предложений. 

Повторение изученного в 8 классе  

 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение  изученного в 5 – 8  классах  

 Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предло-

жение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами.   Об-

ращения, вводные слова и вставные конструкции, знаки препинания при них. 

Сложное предложение.  Культура речи  

 Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложе-

ния. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения.  Интонация сложного предложения. 

 Сложносочиненные предложения  

 Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные пред-

ложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Раз-

делительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические  синонимы  сложносочиненных  предложений, их текстообразую-

щая роль. Авторское употребление знаков препинания. Синтаксический и пунктуа-

ционный разбор сложносочиненного предложения. 

 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Сложноподчиненные предложения   

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и при-

даточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препи-

нания в них.Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их тек-

стообразующая  роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и про-

стые   с   обособленными   второстепенными   членами   как   синтаксические сино-

нимы. 
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 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение по 

интерпретации текста, сообщение на лингвистическую тему. Сжатое изложение. 

 Бессоюзные сложные предложения  

 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоот-

ношения между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном  предложении.Синтаксические синонимы бес-

союзных сложных предложений, их текстообразующая  роль. Умение передавать с 

помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бес-

союзными сложными предложениями. Развитие умений создавать высказывание на 

лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи  

 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; раз-

делительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Умение пра-

вильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами свя-

зи.Публичная речь в виде рассуждения на лингвистическую тему.  Сжатое изложе-

ние. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах   

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Грамматика и орфография. Морфе-

мика. Словообразование. Морфология. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 
№ п/п Тема  Количество часов 

1 Язык  и общение 2 

2 Повторение пройденного в 1 - 4 классах 20  

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 15  

5 Лексика. Культура речи 8  

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 22  

7 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное 

21  

8 Имя прилагательное 14  

9 Глагол 30  

10 Повторение и систематизация пройденного в 5 классе 7  

11 Резерв 6 

ИТОГО 175 
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6 класс 
 

№ п/п Тема  Количество часов 

1.  Русский язык – один из развитых языков мира 3  

2.  Повторение пройденного в 5 классе 12  

3.  Лексика и фразеология. Культура речи 22  

4.  Словообразование. Орфография. Культура речи 35  

5.  Имя существительное 23  

6.  Имя прилагательное 26  

7.  Имя числительное 19  

8.  Местоимение 24  

9.  Глагол 32  

10.  Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 11  

11.  Резерв 3  

ИТОГО 210 
 

7 класс 
 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Русский язык как развивающееся явление.       1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах.                                   16 

3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  31 

4. Деепричастие.                                                                           13 

5. Наречие. 33  

6. Категория состояния.                                                                5 

7. Служебные части речи. Предлог.                                            14  

8. Союз 18ч 

9. Частица 21 

10. Междометие 5 

11. Повторение и систематизация изученного в 5-7классах 18 

ИТОГО 175 
 

8 класс 
 

№ п/п Тема  Количество часов 

1. Введение  1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах  9 

3. Синтаксис и пунктуация 13 

4 Простое предложение  7 

5. Главные члены предложения  10 

6. Второстепенные члены предложения  13 

7. Односоставные предложения  15 

8. Простое осложнѐнное  предложение  1 

9. Предложения с однородными членами  14 

10. Обособленные члены предложения   17 

11. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

23 

12. Повторение изученного  14 

13. Резерв 3 
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ИТОГО 140 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в V-VIII классе 13 

3 Сложное предложение. Культура речи 13 

4 Сложносочинѐнные предложения 7 

5 Сложноподчинѐнные предложения 37 

6 Бессоюзные сложные предложения   13 

7 Сложные предложения с различными видами 

связи   
11 

8 Повторение и систематизация изученного в V-

IX классах 
7 

ИТОГО 102  
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

5 – 9 класс 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Личностные 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной  

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям   и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Предметные  

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда; 
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• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• планирование технологического процесса; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

Технологии домашнего хозяйства  

Обучающийся научится: 

• Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими тре-

бованиями к интерьеру.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни.  

• Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК 

Бытовые электроприборы 

Обучающийся научится: 

• Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Находить и представлять информацию об истории электроприборов. 

• Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бы-

тового холодильника 

Санитария и гигиена на кухне 

Обучающийся научится: 

• Организовывать рабочее место.  

• Определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мы-

тья посуды и уборки кабинета технологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи и  хранении про-

дуктов. 

• Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

• Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

Физиология питания 

Обучающийся научится: 

•  Находить и представлять информацию о содержании в пищевых продуктах вита-

минов, минеральных солей и микроэлементов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



714 

• Осваивать исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по оп-

ределению качества пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять индивидуаль-

ный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды 

Бутерброды и  горячие напитки  

Обучающийся научится: 

• Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять вкусовые сочетания про-

дуктов в бутербродах. Находить и представлять информацию о растениях, из кото-

рых можно приготовить горячие напитки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Приготавливать 

горячие напитки (чай, кофе, какао). Проводить сравнительный анализ вкусовых ка-

честв различных видов чая и кофе. Дегустировать бутерброды и горячие напитки. 

Знакомиться с профессией пекарь 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Обучающийся научится: 

• Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. Знакомиться с устройством 

кастрюли-кашеварки. Находить и представлять информацию о крупах и продуктах 

их переработки; о блюдах из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при 

варке гарнира из крупы. Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых или макаронных изделий. Дегу-

стировать блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Знакомиться с професси-

ей «повар». 

Блюда из овощей и фруктов 

Обучающийся научится: 

•  Определять доброкачественность овощей и фруктов по внешнему виду и с по-

мощью индикаторов. Читать технологическую документацию. Соблюдать последо-

вательность приготовления блюд по технологической карте. Находить и представ-

лять информацию об овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах из них, влиянии 

на сохранение здоровья человека, о способах тепловой обработки, способствующих 

сохранению питательных веществ и витаминов. Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. Выполнять 

фигурную нарезку овощей для художественного оформления салатов. Осваивать 

безопасные приѐмы работы ножом и приспособлениями для нарезки овощей. Отра-

батывать точность и координацию движений при выполнении приѐмов нарезки. Го-

товить салат из сырых овощей или фруктов. Осваивать безопасные приѐмы тепло-
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вой обработки овощей. Готовить гарниры и блюда из варѐных овощей. Осуществ-

лять органолептическую оценку готовых блюд.  

Блюда из яиц   

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию о способах хранения яиц без холодильни-

ка, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к народным праздникам 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить 

блюда из яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Обучающийся научится: 

• Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к завтраку. Подбирать столовые 

приборы и посуду для завтрака. Составлять меню завтрака. Рассчитывать количест-

во и стоимость продуктов для приготовления завтрака. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического 

оформления стола. Складывать салфетки. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и 

гости за столом» 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения 

Обучающийся научится: 

• Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхож-

дения. Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать харак-

теристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям. Определять направление долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. Опреде-

лять виды переплетения нитей в ткани. Находить и представлять информацию о 

производстве нитей и тканей в домашних условиях, об инструментах и приспособ-

лениях, которыми пользовались для этих целей в старину. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Проводить анализ прочности окраски тканей. Изучать свойства тканей из хлопка 

и льна. Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства  и ткач. 

Оформлять результаты исследований 

Швейная машина  

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приѐмами труда 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим 

приводом. Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 

на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку на-
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верх. Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с использовани-

ем переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнять закрепки в 

начале и конце строчки с использованием клавиши шитья назад.  

Технический труд. Работа с бумагой 

Обучающийся научится: 

• Определять  виды и свойства бумаги.  

• Умение подбирать виды бумаги в зависимости от поставленных задач с учетом их 

свойств. Выполнять экономную раскладку.  

Обучающийся получит возможность научиться 

• Изготавливать разные технические возможности аппликации. Развитие художест-

венного вкуса и стиля. Овладевать безопасными приѐмами труда.  

Конструирование  и моделирование 

Обучающийся научится: 

•  Снимать размеры, правильно и экономно расходовать площадь листа бумаги. 

Копировать готовые изделия. Находить и представлять информацию об истории 

оригами.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Выполнять работы по образцу мастер – классов, проявлять собственную фанта-

зию и творчество. Выполнять простейшие приемы моделирования. 

Декоративно-прикладное искусство  

Обучающийся научится: 

• Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края.  

• Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия.  

• Анализировать особенности декоративно-прикладного искусства народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Посещать краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).  

• Находить и представлять информацию о народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в стари-

ну 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства  

Обучающийся научится: 

• Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию.  

• Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного пан-

но. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Создавать графические композиции на листе бумаги или на ПК с помощью гра-

фического редактора 
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Лоскутное шитьѐ  

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию об истории лоскутного шитья. Изучать 

различные виды техники лоскутного шитья. Изготовлять шаблоны из картона или 

плотной бумаги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью графического редак-

тора. Подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого со-

става для создания лоскутного изделия. Изготовлять образцы лоскутных узоров. Об-

суждать наиболее удачные работы.  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Обучающийся научится: 

•  Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников. Определять цель 

и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта.   

Обучающийся получит возможность научится:  

• Выполнять проект по разделу «Технологии жилого дома». Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-

стильных материалов». Выполнять проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому проекту. Подготав-

ливать электронную презентацию проекта. Составлять доклад для защиты творче-

ского проекта. Защищать проект. 

 

6 класс 

Личностныерезультаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удов-

летворения текущих и перспективных потребностей; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере  

технического труда. 

Метапредметныерезультаты 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
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• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; 

• использование дополнительной информации при проектировании и созданииобъ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям   и показателям; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Интерьер жилого дома  

Обучающийся научится: 

• Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими тре-

бованиями к интерьеру.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Находить и представлять информацию об устройстве современного жилого дома, 

квартиры, комнаты.  

• Делать планировку комнаты подростка с помощью шаблонов и ПК.  

• Выполнять эскизы с целью подбора материалов и цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет оформления окон.  

• Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 

Комнатные растения в интерьере  

Обучающийся научится:  

• Элементам  фитодизайна; 

•  значимостью комнатных растений в интерьере;  
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• разновидностью комнатных растений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.  

• Находить и представлять информацию о приѐмах размещения комнатных расте-

ний, об их происхождении. Понимать значение понятий, связанных с уходом за рас-

тениями. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря; содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов; виды ры-

бы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Определять срок год-

ности рыбных консервов. 

Блюда из мяса  

Обучающийся научится: 

• Определять значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброка-

чественности мяса.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять качество мяса органолептическими методами. Подбирать инструмен-

ты и приспособления для механической и кулинарной обработки мяса. Планировать 

последовательность технологических операций по приготовлению мясных блюд.  

Блюда из птицы  

Обучающийся научится:  

• Определять виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части.  

Обучающийся получит возможность научится:  

• Определять качество птицы органолептическими методами. Подбирать инстру-

менты и приспособления для механической и кулинарной обработки птицы. Плани-

ровать последовательность технологических операций. Осуществлять механиче-

скую кулинарную обработку птицы. Соблюдать безопасные приѐмы работы с ку-

хонным оборудованием, инструментами и приспособлениями. Готовить блюда из 

птицы 

Заправочные супы 

Обучающийся научится:  

•  Определять значение супов в рационе питания.  

Обучающийся получит возможность научится:  
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• Читать технологическую документацию. Соблюдать последовательность приго-

товления блюд по технологической карте. Осуществлять органолептическую оценку 

готовых блюд 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Обучающийся научится: 

• Сервировать стол к обеду.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к обеду.  

• Подбирать столовые приборы и посуду для обеда.  

• Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. 

Свойства текстильных материалов  

Обучающийся научится: 

• Представлять классификацию текстильных химических волокон; способы их по-

лучения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Находить и представлять информацию о современных материалах из химических 

волокон и об их применении в текстиле.  

• Знакомиться с профессией оператор производстве химических волокон. 

Конструирование швейных изделий  

Обучающийся научится: 

•  Определять размеры фигуры человека. Снимать мерки для изготовления плече-

вой одежды. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Строить чертѐж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  

• Находить и представлять информацию об истории швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий 

Обучающийся научится: 

•  Изготавливать выкройки дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Моделировать проектное швейное изделие.  

• Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и 

т.д.  

• Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. Знакомиться с профессией 

технолог-конструктор швейного производства. 

Швейная машина 

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приѐмами труда 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. Овладевать безопасными 

приѐмами работы на швейной машине. Находить и предъявлять информацию о фур-

нитуре для одежды, об истории пуговиц 

Технология изготовления швейных изделий  

Обучающийся научится: 

•  Устранять дефекты после примерки. Выстраивать последовательность изготов-

ления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом; технологию обработки среднего 

шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка сре-

зов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение ли-

фа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Оконча-

тельная отделка изделия 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и обтачивание.  

• Проводить влажно-тепловую обработку на образцах.  

• Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и др.) проектного изделия об-

тачным швом.  

• Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку про-

ектного изделия.  Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное из-

делие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и представлять информацию об 

истории швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными приѐмами труда. Зна-

комиться с профессией закройщик. 

Вязание крючком 

Обучающийся научится: 

• Вязанию полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязыва-

ния петель, закрепление вязания. Вязанию по кругу: основное кольцо, способы вя-

зания по кругу. Познакомится с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Изучать материалы и инструменты для вязания. Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать наиболее инте-

ресные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. Находить и представлять информацию об истории вязания. 

Вязание спицами 

Обучающийся научится: 

• Вязать кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ря-

да. 

•  Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.  
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• Вязание цветных узоров. Создавать схемы для вязания с помощью ПК. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Подбирать спицы и нитки для вязания.  

• Вязать образцы спицами.  

• Находить и представлять информацию о народных художественных промыслах, 

связанных с вязанием спицами.  

Исследовательская и созидательная деятельность  

Обучающийся научится: 

• Знакомиться с примерами творческих проектов шестиклассников. Определять 

цель и задачи проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Выполнять проект по разделу. «Художественные ремѐсла».  

• Подготавливать электронную презентацию проекта.  

• Составлять доклад для защиты творческого проекта. Защищать творческий про-

ект. 

 

7 класс 

Личностныерезультаты 

• 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 сфе-

рах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техническо-

го труда. 

Метапредметные результаты 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• 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; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию технических изделий; 
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• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации; 

• 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; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения  

• нравственных, правовых норм, эстетических ценностей  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

•  достижение необходимой точности движений при выполнении различных  

• технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти. 

Предметные результаты 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения  материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

• Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соот-

ветствующими культуре труда; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материа-

лов при обработке текстильных  материалов; 

• планирование технологического процесса; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными  инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организа-

ция работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 
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Бытовые электроприборы 

Обучающийся научится: 

• Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить и представлять информацию об истории электроприборов. 

• Изучать принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бы-

тового холодильника 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Обучающийся научится: 

• Организовывать рабочее место. 

• Отличать  молочные и кисломолочные продукты 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении пищи и  хранении про-

дуктов. 

• Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячей посудой, жидкостью. 

• Оказывать первую помощь при порезах и ожогах.  

• Приготавливать блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию о видах теста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Приготавливать изделия из пресного, слоеного, песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  

Обучающийся научится: 

• Приготавливать и оформлять десерты.  

• Определять вкусовые сочетания продуктов в сладостях, десертах. 

• Находить и представлять информацию о растениях, из которых можно пригото-

вить горячие напитки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао) 

• Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе.  

• Дегустировать сладости и горячие напитки. 

Сервировка сладкого стола  

Обучающийся научится: 

• Составлять меню завтрака.  

• Рассчитывать количество и стоимость продуктов для приготовления сладкого 

стола. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• Выполнять сервировку стола, овладевая навыками эстетического оформления 

стола. 

• Складывать салфетки.  

• Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения 

Обучающийся научится: 

• Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхож-

дения.  

• Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.  

• Изучать характеристики различных видов волокон и материалов: тканей, ниток, 

тесьмы, лент по коллекциям. Определять направление долевой нити в ткани.  

• Исследовать свойства нитей основы и утка. 

• Определять лицевую и изнаночную стороны ткани.  

• Определять виды переплетения нитей в ткани.  

• Находить и представлять информацию о производстве нитей и тканей в домаш-

них условиях, об инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для 

этих целей в старину. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Проводить анализ прочности окраски тканей. 

• Изучать свойства тканей из хлопка и льна.  

• Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства  и ткач. 

• Оформлять результаты исследований 

Конструирование и моделирование поясной одежды  

Обучающийся научится: 

• Конструировать одежду 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Чертить чертежи определенных моделей одежды. 

Швейная машина 

Обучающийся научится: 

• Находить и представлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приѐмами труда 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим 

приводом. 

• Подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх. 

• Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с использовани-

ем переключателя вида строчек и регулятора длины стежка.  
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• Выполнять закрепки в начале и конце строчки с использованием клавиши шитья 

назад.  

Раскрой поясной одежды 

Обучающийся научится: 

• Определять  виды раскроя.  

• Умение подбирать виды раскроя зависимости от поставленных задач с учетом их 

свойств. 

• Выполнять экономную раскладку.  

Обучающийся получит возможность научиться  

• Изготавливать разные технические возможности раскроя.  

• Развитие художественного вкуса и стиля.  

• Овладевать безопасными приѐмами труда.  

Технология машинных работ  

Обучающийся научится: 

• выполнять технологию обработки среднего шва юбки с застежкой молнией и раз-

резом 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Выполнять работы по образцу мастер – классов, проявлять собственную фанта-

зию и творчество 

• Выполнять простейшие приемы моделирования. 

Технология обработки складок 

Обучающийся научится: 

• выполнять технологию обработки  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Выполнять работы по образцу 

• Выполнять простейшие приемы примерки поясного изделия 

Ручная роспись  

Обучающийся научится: 

• Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

• Зарисовывать и фотографировать наиболее интересные образцы рукоделия. 

• Анализировать особенности декоративно-прикладного искусства народов России. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Посещать краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей).  

• Находить и представлять информацию о народных промыслах своего региона, о 

способах и материалах, применяемых для украшения праздничной одежды в стари-

ну 

Ручные стежки и швы на их основе 

Обучающийся научится: 

• Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию. 
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Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного панно. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Создавать композиции  

Вышивание по свободному контуру  

Обучающийся научится: 

• Изучать различные виды техники.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Разрабатывать узор на ПК с помощью графического редактора.  

Атласная и штриховая гладь 

Обучающийся научится: 

• Изучать различные виды техники.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Изготовлять образцы.  

Швы французский узелок и штриховая гладь. Вышивание лентами 

Обучающийся научится: 

• Изучать различные виды техники.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Изготовлять образцы.  

Исследовательская и созидательная деятельность 

Обучающийся научится: 

• Знакомиться с примерами творческих проектов. 

• Определять цель и задачи проектной деятельности.  

• Изучать этапы выполнения проекта.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выполнять проект «Подарок своими руками» 

 

8 класс 

Личностныерезультаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• желание учиться и трудиться в производстве для удовлетворения текущих и пер-

спективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и  

эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметныерезультаты  

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• 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 источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и созданииобъ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• 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. 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами; 
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• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том  технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Предметные результаты 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения  материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда; 

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и вы-

полнении работ; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материа-

лов при обработке текстильных  материалов; 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущен-

ных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти; 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организа-

ция работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Экология жилища  

Обучающийся научится:  

• Определять основные элементы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водо-

провода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и дома 

Водоснабжение и канализация в доме  

Обучающийся научится:  

• Распознавать экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Бытовые  электроприборы  

Обучающийся научится:  

• Эксплуатировать бытовые электроприборы с учетом преимуществ и недостатков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Обучающийся научится:  

• Приемам монтажа и соединений установочных приводов и установочных изде-

лий.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Читать простые электрические схемы.  

• Использовать пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Обучающийся научится:  

• Знакомиться со схемой квартирной электропроводки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. 

Бюджет семьи 

Обучающийся научится: 

•  Способам выявления потребностей семейного бюджета 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.  

• Анализировать потребности членов семьи. 

Сферы производства и разделение труда   

Обучающийся научится:  

• Планировать варианты получения профессионального образования на основе со-

отнесения своих интересов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Планировать профессиональную деятельность; 

Профессиональное образование и профессиональная карьера   

Обучающийся научится: 
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• Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на региональном рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Планировать профессиональную карьеру; 

• Рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• Ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• Оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность   

 Обучающийся научится:  

• Планировать и выполнять учебные и технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность 

(этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту изго-

товления изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и ре-

зультаты выполнения проекта. 

• Представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную запис-

ку; пользоваться основными видами проектной документации; представлять спроек-

тированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроектированного и изготовленного изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе уста-

новленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ре-

сурсов и условий. 

• Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, да-

вать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Интерьер кухни, столовой  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декора-
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тивное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кух-

ни на ПК. 

Бытовые электроприборы 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации быто-

вых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Санитария и гигиена на кухне 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к при-

готовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посу-

ды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, по-

верхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной 

работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, с горячей посу-

дой и жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. Первая помощь при по-

резах и ожогах паром или кипятком 

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пи-

рамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содер-

жание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избе-

жать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания 

Бутерброды и  горячие напитки  

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовле-

ния бутербродов. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Ин-

струменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутер-

бродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Профессия пекарь. Ви-

ды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напит-

ка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зѐрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приго-

товлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления кру-

пяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Примене-

ние бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготов-

ления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из овощей и фруктов  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них вита-

минов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ 
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влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фрук-

тов. Свежезамороженные овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии ок-

ружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бу-

мажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространѐн-

ные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Исполь-

зование салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры пре-

досторожности при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача 

варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за сто-

лом и пользования столовыми приборами. 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в ус-

ловиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полот-

няное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Об-

щие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон раститель-

ного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных ра-

бот. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, за-
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правка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы 

на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирую-

щих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. 

Технический труд. Работа с бумагой 

Изучение истории создания бумаги. Виды и свойства бумаги,  принципы рабо-

ты с материалом. Безопасность работы при работе с бумагой.  Знакомство с аппли-

кацией. Подготовка бумаги к выполнению видов аппликации. Инструменты и при-

способления для работы. Знакомство с понятием технического труда. 

Конструирование  и моделирование 

 Понятие о чертеже. Инструменты и приспособления для изготовления чертежа 

и разверстки Определение размеров. Понятие о моделировании и изменении форм и 

композиций Правила безопасной работы ножницами. 

Декоративно-прикладное искусство  

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего региона, области, села. Приѐ-

мы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов деко-

ративно-прикладного искусства  

Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орна-

менте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хромати-

ческие цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармониче-

ские цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в создании 

эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых соче-

таний. 

Лоскутное шитьѐ  

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подго-

товка к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: из-

готовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскут-

ного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) 
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в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-

кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия 

Исследовательская и созидательная деятельность  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллектив-

ных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (анали-

тический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для 

защиты творческого проекта. 

 

6 класс 

Интерьер жилого дома 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартир-

ный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приѐма пищи, отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей; зоны сна, санитарно-

гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в ин-

терьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение тек-

стиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  

Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за ком-

натными растениями. Профессия садовник. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продук-

тов из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание со-

лѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Блюда из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доб-

рокачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественно-

сти мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обра-

ботке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической об-
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работки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребле-

ние. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработ-

ке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу. 

Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, ис-

пользуемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Тех-

нология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с 

крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа 

и подача к столу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столо-

выми приборами. 

Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материа-

лов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Моделирование  швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрез-

ной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей из-

делия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе-

реда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установ-

кой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправиль-

ным натяжением ниток: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назна-

чение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмѐтывание 

петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Технология изготовления швейных изделий 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек 

на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании де-

талей кроя. Технология  соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопас-

ной работы утюгом. Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

прямых копировальных стежков. Основные операции при ручных работах: времен-

ное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное ниточное за-

крепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. Основные машинные 

операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: соедини-

тельные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких де-

талей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение де-

фектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застѐжкой и разре-

зом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтач-

кой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка за-

стѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изде-

лия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины ни-

ти. Организация рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крюч-

ком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепле-

ние вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. Про-

фессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Вязание спицами 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые 

и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с по-

мощью ПК. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллектив-

ных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-
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ставные части годового творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (анали-

тический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта 

 

7 класс 

Интерьер жилого дома 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

Планировка . Предметы искусства и коллекции в интерьере. Современные 

стили в оформлении.  

Бытовые электроприборы 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации быто-

вых электроприборов для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Пищевая ценность молока и кисломолочных продуктов. Определение качества 

молока и кисломолочных продуктов. Инвентарь, используемый для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Технология приготовления молочного 

супа, молочной каши, блюд из творога. Требования к качеству.   

Изделия из жидкого теста 

Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты и при-

способления. Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста, пе-

сочного. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

Условия и сроки их хранения. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горя-

чий 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 зѐрен кофе. Технология приготовления, 

подача кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Техно-

логия приготовления какао, подача напитка, десертов. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за сто-

лом и пользования столовыми приборами. 

Свойства текстильных материалов 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в ус-

ловиях современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в до-
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машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полот-

няное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Об-

щие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон раститель-

ного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Конструирование  и моделирование поясной одежды 

Понятие о чертеже. Инструменты и приспособления для изготовления чертежа 

и разверстки Определение размеров. Понятие о моделировании и изменении форм и 

композиций. Поясная одежда: юбка, шорты, брюки, юбка-брюки. Правила безопас-

ной работы ножницами. 

Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных ра-

бот. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, за-

правка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы 

на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирую-

щих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Технология машинных работ. 

Технология изготовления швейных изделий 

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Технология ручных 

работ.Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией и разрезом. 

Технология обработки складок; подготовка и проведение примерки поясного изде-

лия. 

Ручная роспись тканей 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: роспись по ткани.  

Ручные стежки и швы на их основе 

Материалы и оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Прямые 

стежки. Петлеобразные стежки. Петельные стежки. Крестообразные стежки. Косые 

стежки.  

Вышивание по свободному контуру 

Художественная гладь. Белая гладь. Материалы и оборудование для вышивки 

гладью. 

Атласная и штриховая гладь 

Основа глади, сочетание с другими видами вышивки 

Швы французский узелок и рококо. Вышивание лентами 

Технология выполнения, их отличия. 

Исследовательская и созидательная деятельность 
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Подготовка презентации, сообщения  для защиты творческого проекта «Пода-

рок своими руками». 

 

8 класс 

Экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме 

  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

  Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

  Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с их утилизацией.Ознакомление со схемой системы водо-

снабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горя-

чей и холодной воды за месяц. 

Бытовые  электроприборы  

Применение электрической энергии в промышленности,  на транспорте и в 

быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукцион-

ная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и не-

достатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного поль-

зования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуата-

ции рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Эконо-

мия электроэнергии 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, ком-

пьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряже-

ния. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 
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действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротив-

лении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электро-

монтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных ра-

бот.Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инст-

рументов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическо-

му оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предо-

хранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приѐмни-

ков электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения не-

скольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электри-

ческой энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимо-

сти электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бы-

тового электрического утюга с элементами автоматики. 

Бюджет семьи  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребно-

стей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. 
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Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей ме-

стного населения и рынка потребительских товаров. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потреб-

ностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов се-

мьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимиза-

ции расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа соверше-

ния покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потреби-

телей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие про-

изводства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

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 работ-

ника.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.Анализ струк-

туры предприятия и профессионального разделения труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индуст-

риального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагно-

стика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду про-

фессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.Здоровье 

и выбор профессии. 
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Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с мас-

совыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Исследовательская и созидательная деятельность   

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последователь-

ность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.Обоснование 

темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирова-

ние базы данных.Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор луч-

шего варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснитель-

ной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейно-

го предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника 2 

3 Кулинария 16 

4 Создание изделий из различных материалов 19 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

6 Резерв 2 

ИТОГО 70 ч  
 

6 класс 
 

№ Тема  Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремесла 8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

6 Резерв 2 

ИТОГО 70 
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7 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Интерьер жилого дома 2 

2 Электротехника 2 

3 Кулинария 5 

4 Создание изделий из различных материалов 10 

5 Художественные ремесла 8 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

ИТОГО 35ч  

 

 

8 класс 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства  4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное са-

моопределение 

4 

5 Технологии творческой и опытнической деятельно-

сти 

8 

6 Резерв  1 

Итого 35 ч 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Технология» 

5 – 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Карпова Н. К., учитель технологии 

Языкова С. С.., учитель технологии 

Самуйлова М. Л., учитель технологии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 класс 

Личностные результаты 

• 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 сфе-

рах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Метапредметные результаты 

• алгоритмизированное планирование процесса обучающимися познавательно-

трудовой деятельности; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов труда; 

•  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравст-

венных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллек-

тиве требованиям и принципам; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметные результаты  

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах; 

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и вы-

полнении работ; 

• 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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• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда;  

 

6 класс 

Личностныерезультаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удов-

летворения текущих и перспективных потребностей; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техническо-

го труда. 

Метапредметныерезультаты 

•определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

•комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

• 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 

данных; 

•использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 
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• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

•соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметныерезультаты 

• 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; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про-

ектов 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 

• выполнятьправила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете 

технологии; 

• распознавать древесины и древесные материалы; выявлять природные пороки в 

материалах и заготовках; читать и выполнять технические рисунки, эскизы, черте-

жи; 

• определять последовательности изготовления деталей; организовывать рабочее 

место 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила безопасности труда при использовании ручного инструмента 

и оборудования; приемы работы на станках;  

• выполнять основные технологические операции;читать кинематические схемы 

простых механизмов;  

• знать виды зубчатых передач; выбирать темы проектов;изготавливать детали и 

контролировать их размеры; производить  отделку изделия.  

Технологии домашнего хозяйства 

Обучающийся научится:  

• выбирать и использовать современные средства ухода за одеждой и обувью, спо-

собы удаления пятен с одежды и обивки мебели, технологии длительного хранения 

одежды и обуви;  

• распознаватьвиды ремонтно-отделочных работ; инструменты и приспособления 

для выполнения малярных работ; правила безопасной работы при окрашивании по-

верхностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять мелкий ремонт обуви;  удалять пятна с одежды и обивки мебели;  
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• соблюдать правила безопасности и гигиены; оценивать микроклимат в доме; 

• подготавливать поверхности стен помещений под окраску или оклейку: заде-

лывать трещины, шпатлевать, шлифовать; окрашивать поверхности. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится:  

• обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых опросов; 

• осуществлятьпоиск необходимой информации и создавать базу данных с ис-

пользованием ЭВМ;  

• решать технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инст-

рументов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конструировать и проектировать дизайн изделия с использованием компьютера, 

определять состав деталей;  

• выполнять эскиз  модели изделия; выбирать основные виды проектной доку-

ментации;  составлять учебную инструкционную карту; 

• изготавливать изделия;  

• выполнять технологические операции по ручной обработке материалов; правила 

безопасной работы; определять способы проведения презентации проек-

тов;оформлять проектные материалы.  

 

7 класс 

Личностныерезультаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удов-

летворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техническо-

го труда. 

Метапредметныерезультаты 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
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• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созда-

нию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение общих задач коллектива; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

Предметныерезультаты 

• 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 объек-

тов труда; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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. 

Технологии ручной и машинной обработки древесины 

Обучающийся научится:  

• выполнятьправила внутреннего распорядка, правила ТБ,  

• правила ТБ в кабинете технологии; 

•  распознавать древесины и древесные материалы;  

• выявлять природные пороки в материалах и заготовках;  

• читать и выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи;  

• определять последовательности изготовления деталей; организовывать рабочее 

место 

 



751 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасности труда при использовании ручного инструмента 

и оборудования;  

• приемы работы на станках; выполнять основные технологические операции; 

• читать кинематические схемы простых механизмов;  

• знать виды зубчатых передач; выбирать темы проектов; 

• изготавливать детали и контролировать их размеры;  

• производить  отделку изделия.  

Технологии домашнего хозяйства 

Обучающийся научится:  

• распознаватьвиды ремонтно-отделочных работ;  

• инструменты и приспособления для выполнения малярных работ; 

•  правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила безопасности и гигиены;  

• оценивать микроклимат в доме;  

• подготавливать поверхности стен помещений под окраску или оклейку: заде-

лывать трещины, шпатлевать, шлифовать; окрашивать поверхности. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Обучающийся научится:  

• обосновывать идеи изделия на основе маркетинговых опросов;  

• осуществлятьпоиск необходимой информации и создавать базу данных;  

• решать технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инст-

рументов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конструировать и проектировать дизайн изделия с использованием компьютера, 

определять состав деталей;  

• выполнять эскиз  модели изделия; выбирать основные виды проектной доку-

ментации;  составлять учебную инструкционную карту; 

• изготавливать изделия; выполнять технологические операции по ручной обработ-

ке материалов; правила безопасной работы; определять способы проведения пре-

зентации проектов; 

• оформлять проектные материалы.  

Технологии ручной и машинной обработки металлов 

Обучающийся научится: 

•  распознавать классификацию стали; выявлять дефекты в материалах и заготов-

ках; читать и выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи; определять после-

довательности изготовления деталей; организовывать рабочее место 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• соблюдать правила безопасности труда при использовании ручного инструмента 

и оборудования;  

• приемы работы на станках; выполнять основные технологические опера-

ции;читать технологическую документацию для изготовления изделий на станках; 

знать устройство настольного горизонтально-фрезерного станка; выбирать темы 

проектов; 

• изготавливать детали и контролировать их размеры; производить  отделку изде-

лия.  

Технологии художественно-прикладной  обработки материалов 

Обучающийся научится:  

• технологиям художественной обработки древесины;  

• выполнять орнамент (мозаика);  

• ручному тиснению по фольге;  

• ажурным скульптурам из металла;  

• выполнять приемы работы чеканом. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять работы по художественной обработке древесины;  

• выбирать приемы по работе с орнаментом (мозаика);  

• наносить рисунок для чеканки. 

 

8 класс 

  Личностные  результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

  Метапредметные  результаты 

 определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе задан-

ных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества 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; 
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 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию технических изделий; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 диагностика результатов познавательно -трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

  Предметные результаты 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и техноло-

гической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструмен-

тов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельно-

сти; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 



754 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и об-

ласти применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды черте-

жа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособле-

ния для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геомет-

рических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

зов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древеси-

ны и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из дре-

весины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инстру-

ментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблю-

дение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспо-

соблений и оборудования.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Ос-

новные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал-

ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством ме-

таллов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область примене-

ния искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусствен-

ных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его на-

значение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для руч-

ной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения ра-

бот.  Основные сведения обимеющихся на промышленных предприятиях способах 

правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с по-

мощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образ-

цами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документа-

ции с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отра-

ботка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Про-

стые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механиз-

мов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с меха-

низмами, машинами, соединениями, деталями. 
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Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособ-

лениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промы-

слов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и ху-

дожественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организа-

ция рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Пра-

вила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий 

из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение тре-

бований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чер-

тежам. Отделка и презентация изделий. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назна-

чение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, по-

судой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебе-

ли.  Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Эстетика и экология жилища 
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Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем про-

ектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов 

и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учеб-

ный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполне-

нии и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных по-

требностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, мо-

дели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная по-

лочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные 

доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, го-
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ловоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоратив-

ные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, деко-

ративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов     

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете техно-

логии.  Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и об-

ласти применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством дре-

весины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Распознава-

ние древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материа-

лах и заготовках. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоско-

сти). Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки 

графической документации. 

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последова-

тельности изготовления деталей. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов для изготовления изделий из древесины.Ознакомление с видами и 

способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами. 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Подготовка мате-

риалов для изготовления изделия 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Методы поиска 

научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися. Выбор видов изделий. Подбор необходимых инструментов. 

Изготовление изделия. Правила безопасной работы при выполнении техноло-

гических операции.Изготовление деталей и контроль их размеров. Отделка изделия.  

Технологии машинной обработки древесины 
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Механизмы и их назначение. Зубчатые передачи. Детали механизмов.Чтение 

кинематических схем простых механизмов. Условные обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых ки-

нематических схем. 

Ведомый шкив. Передаточное число. Ведущий шкив Подвижный блок. Не-

подвижный блок. Шкивы для изменения направления движения. 

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора. Проверка моделей в 

действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Технологические машины. Роликовые и шариковые подшипники. Большие и 

малые колеса. Колеса и оси для перемещения тяжелых грузов.  

Виды зубчатых передач. Зубчатое колесо. Зубчатые передачи. Повышающие, 

понижающие передачи. Изменение скорости и направления вращения. 

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 

Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой переда-

чей из деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного 

отношения в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен. 

Червячный механизм. Зубчатая рейка. Применение кулачковых, кривошипно-

шатунных и рычажных механизмов в машинах. 

Проектирование и конструирование технологических машин и механизмов. 

(Экскурсии) 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Токарный  станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на токарном станке. Приемы работы на токарном станке. Правила безо-

пасности труда при работе на токарном станке. 

Организация рабочего места для токарных  работ. Ознакомление с устройст-

вом, приспособлениями и приемами работы на токарном станке. Уборка рабочего 

места. (Экскурсии) 

Технологии ручной и  машинной обработки металлов и искусственных мате-

риалов 

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок 

из металла, проката. Виды, свойства и способы получения искусственных ма-

териалов.  Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Распознавание видов металлов и искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материа-

лов. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при ра-

боте с металлами и искусственными материалами. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 
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Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инст-

рументы и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, 

их назначение и способы применения. Основные технологические операции обра-

ботки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенно-

сти выполнения работ. 

Организация рабочего места.Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения то-

карных работ. Операции и приемы работы с металлами и искусственными мате-

риалами на токарном станке. Правила безопасности труда при выполнении работ 

на металлорежущих станках. 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и ин-

струментов. Установка режущего инструмента на станках. Организация рабочего 

места. (Экскурсии) 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в эле-

ментах быта и художественно-прикладные изделия. Виды природных и искусст-

венных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоратив-

но-прикладного творчества народов России. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных про-

мыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремес-

ла).Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ 

с древесиной и металлами. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изде-

лий и их декоративного оформления. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 

видами инструментов. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной обработки мате-

риалов. Отделка изделий. Соблюдение правил безопасности труда. (Экскурсии) 

Закрепление настенных предметов 

Выбор и использование современных средств закрепления настенных пред-

метов. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Выполнение мелкого ремонта в доме.  Ремонт  мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

Эстетика и экология жилища 
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Виды сантехнического оборудования. Устройство водопроводного крана и смесите-

ля.Инструменты для ремонта сантехнического оборудования. Правила безопасной 

работы. 

Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Инструменты и приспособления для вы-

полнения штукатурных работ. Правила безопасной работы при оштукатуривание 

поверхностей. 

Подготовка поверхностей стен помещений под оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Оклеивание поверхностей. (Экскурсии) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг.Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необ-

ходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ком-

пьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Основные виды проектной документации.  Составление учебной инструк-

ционной карты. 

Изготовление изделия, выполнение технологических операции по ручной об-

работке материалов. Правила безопасной работы. 

Способы проведения презентации проектов.Оформление проектных мате-

риалов. Презентация проекта. 

 

7 класс 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов      

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древеси-

ны. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искус-
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ственных материалах. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой ма-

териалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Токарно-винторезный и фрезерный станки: устройство, назначение, приемы 

подготовки к работе, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполне-

ния операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. Основные 

операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. Операци-

онная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токар-

ных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном станке.  

Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки  материалов. Виды мозаи-

ки (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Техно-

логия получения рельефных рисунков на фольге; в технике басмы. Технология изго-

товления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художествен-

но-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художест-

венной обработкой металла.  

Технологии ремонтно  -  отделочных работ 

Видыремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; ин-

струменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 

применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Про-

фессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда. Инструменты и приспособления для выполнения шту-

катурных работ. Правила безопасной работы при оштукатуривание поверхностей 

Подготовка поверхностей стен помещений под оклейку: заделка трещин, шпат-

левание, шлифовка. Оклеивание поверхностей. (Экскурсии) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование из-

делий на предприятии (конструкторская и технологическая) подготовка. Государст-

венные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пу-

ти их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стои-

мости выполнения проекта.  

 

8 класс 

Введение. Творческий проект 
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Проектирование как профессия. Последовательность проектирования. Творче-

ские проекты. Способы оформления проекта. Презентация. Подбор материалов и 

инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости 

изделия. Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы при 

коллективной деятельности. 

Практическая работа. Этапы создания проекта. 

Семейная экономика 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребно-

стей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рацио-

нальное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей ме-

стного населения и рынка потребительских товаров 

Технологии домашнего хозяйства 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков раз-

личных типов. Приѐмы работы с инструментами и приспособлениями для санитар-

но-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологиче-

ские проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Электротехника, радиоэлектроника  

Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные элек-

тросхемы. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные при-

боры. ТБ на уроках технологии. Электрические провода. Соединение электрических 

проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Элек-

троосветительные приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое осве-

щение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты. 

Электромагнитные волны и передача информации. 

Профессиональное самоопределение 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индуст-

риального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
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Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагно-

стика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду про-

фессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профес-

сионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоро-

вье и выбор профессии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 6 

3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 

 Резерв 2 

ИТОГО 70 

 

6 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных  

материалов. 

18 

2 Исследовательская и созидательная деятельность 2 

3 Технологии машинной обработки древесины 4 

4 Технологии ручной и  машинной обработки металлов и искусствен-

ных материалов 

16 

5 Технологии художественно - прикладной обработки материалов  6 

6 Закрепление настенных предметов  2 

7 Эстетика и экология жилища 2 

8 Технологии ремонтно-отделочных работ 6 

9 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 

10 Резерв 2 

ИТОГО  70  
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7 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 

2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 4 

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 2 

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материа-

лов 

6 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

6 Технологии ремонтно-отделочных работ  2 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

8 Резерв 1 

ИТОГО 35  

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Семейная экономика  4 

3 Технологии домашнего хозяйства  4 

4 Электротехника 16 

5 Радиоэлектроника 2 

6 Профессиональное самоопределение  8 

ИТОГО 35 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физика» 

7 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Лянгузова Е. П.., учитель физики 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

 

7 класс 

Личностные результаты 

•  Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех лю-

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюст-

рацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: состав-

лять физические рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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• Слушать и понимать речь других. 

• Читать и пересказывать текст. 

Предметные результаты 

Механические явления 

Обучающийся научится: 

• • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноус-

коренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномер-

ное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, рав-

новесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• • описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские 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; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами; 

• • анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы и принципы,  закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• • различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчѐта; 

• • решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускоре-

ние, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения,): на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• • использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; 

• • приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 
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• • различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• • приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• • находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

8 класс 

Личностные результаты  

• Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила пове-

дения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• Определять цель деятельности на уроке самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-

му совместно с учителем. 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной за-

дачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 
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• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Предметные результаты 

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

• описывать и объяснять физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

• решать задачи на применение физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физи-

ка»; 

• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Тепловые явления  

Обучающийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐм-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-

хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепло-

вых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической вели-

чины.  

Электрические и магнитные явления  

Обучающийсянаучится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения; указывать формулы, связывающие 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 от-



773 

ражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное со-

противление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления при последова-

тельном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия зада-

чи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и про-

водить расчѐты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-

ружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и огра-

ниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.);  

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины.  

 

9 класс 

Личностные результаты 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;  

•  убеждѐнность в возможности познании природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как эле-

менту общечеловеческой культуры;  

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
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•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интереса-

ми и возможностями;  

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно – 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на примерах ги-

потез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информа-

цию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабаты-

вать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа, отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач;  

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра-

во другого человека на иное мнение;  

•  освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем;  

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей , представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения , вести дискуссию.  

     Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 
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• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образо-

вательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план м сложный план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; прове-

рять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чте-

ния. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понима-

ние смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
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• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результа-

ты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять по-

лученные результаты и делать выводы , оценивать границы погрешностей результа-

тов измерений;  

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи 

на применение полученных знаний;  

•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери-

альной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экс-

периментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, уча-

ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу и другие источники информации.  

Законы взаимодействия и движения тел 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноус-

коренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, реактивное движение;  

•   описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины;  

•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;    
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• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета;  

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины.   

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического про-

странств;  

•  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения);   

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Механические колебания и волны. Звук 

Выпускникнаучится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: скорость, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины;  

•  решать задачи, используя физические законы (амплитуда, период и частота коле-

баний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и форму-
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лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины.   

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических явлениях и физических законах.  

Электромагнитное поле 

Выпускникнаучится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря-

женную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электро-

магнитные волны, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами.  

•  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон отражения света, закон преломления света; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  законо-

мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

•  приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины.  

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-
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ружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на жи-

вые организмы.  

Строение атома  и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Выпускникнаучится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусствен-

ная радиоактивность, α-, β- и γизлучения, возникновение линейчатого спектра излу-

чения атома;  

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать 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.  

Выпускникполучит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения 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; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управ-

ляемого термоядерного синтеза 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускникнаучится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра;  
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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) соотносить 

цвет звезды с ее температурой;  

•  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

• . 

•  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Между-

народная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Теп-

ловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жид-

костях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств га-

зов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других плане-

тах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. владение 

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пу-

ти, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упруго-

сти, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Пе-

редача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Ат-

мосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, мано-
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метр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воз-

духоплавание. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Усло-

вия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффици-

ент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Обобщающее повторение. Резерв  

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопереда-

ча. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Эколо-

гические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. За-

кон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электриче-

ского тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитные колебания и волны 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отра-

жение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и опти-

ческая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение 

по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй за-

кон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения пол-

ной механической энергии.  

 Механические колебания и волны. Звук 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Меха-

нические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука.  

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля.  Магнитное поле постоянных магни-

тов.  Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  Явление электромагнитной индукции. Опы-

ты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенера-

тор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстоя-

ние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных  излучений на живые организмы. Свет – электромагнит-

ные волна. Скорость света.  Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.   

Строение атома и атомного ядра  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав атом-

ного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Пе-

риод полураспада. Альфаизлучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные ре-

акции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические про-

блемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излу-

чений на живые организмы.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.   

 Обобщающее повторение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Количество  часов 

1 Повторение пройденного материала 2 

2 Тепловые явления 21 

3 Электрические явления 31 

4 Электромагнитные явления 6 

5 Световые явления 5 

6 Повторение. Резерв 5 

ИТОГО 70 

 

9 класс 

 

№ п/п 
Тема Количество часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 28 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

11 

3 Электромагнитное поле. 13 

4 Строение атома и атомного ядра 13 

5 Строение и эволюция Вселенной 3 

6 Обобщение. Резерв. 2 

ИТОГО 70 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количество  часов 

1 Введение  4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества  6 

3 Взаимодействия тел  20 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  19 

5 Работа и мощность. Энергия  13 

6 Обобщающее повторение. Резерв     8 

ИТОГО 70  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

5 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Антонов А. В., учительфизической культуры 

Базылева О. В. учительфизической культуры 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 класс 

Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряже-

ния средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содер-

жания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особен-

ностями физического развития и физической подготовленности 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различ-

ной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполне-

нии тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего разви-

тию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации че-

ловека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего долгую сохранность творческой активности; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельно-

сти; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культур-

ными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 
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• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой фор-

ме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий фи-

зической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, 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 динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс 

Личностные результаты 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 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. 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития совре-

менных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учеб-

ной и игровой деятельности. 
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• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различ-

ной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполне-

нии тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, прояв-

ление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные воз-

можности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельно-

сти; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисцип-

линированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за резуль-

таты собственной деятельности. 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной дея-

тельности, активное использование занятий физической культурой для профилакти-

ки психического и физического утомления. 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культур-

ными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двига-

тельных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлека-

тельностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой фор-

ме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совме-

стной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
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• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре. 

Обучающийся научится: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится:  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, 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 динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



791 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится:  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

7 класс 

Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональ-

ных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряже-

ния средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содер-

жания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особен-

ностями физического развития и физической подготовленности; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 
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• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различ-

ной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности  при выполнении тесто-

вых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего разви-

тию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного  (отклоняющегося) поведе-

ния. 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий фи-

зической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их ис-

пользование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-

культурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, использование этих показате-

лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической куль-

турой. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 



793 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, 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 динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального фи-

зического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 
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• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

8 класс 

Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимо-

действия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учеб-

ной и игровой деятельности 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

Метапредметные результаты 

•  понимание физической культуры как явления культуры, способствующего разви-

тию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации че-

ловека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведе-

ния; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия; 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий фи-

зической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их ис-
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пользование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-

культурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, использование этих показате-

лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической куль-

турой. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности;  
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, 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;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

9 класс 

Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и фи-

зической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимо-

действия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, нахо-

дить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учеб-

ной и игровой деятельности 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

Метапредметные результаты 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего разви-

тию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических 

и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации че-

ловека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспе-

чивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведе-

ния; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 
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• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного ме-

роприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия; 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий фи-

зической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их ис-

пользование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физ-

культурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, использование этих показате-

лей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической куль-

турой. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 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 основных систем организма. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собст-

венного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, 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;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динами-

ки в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстри-

ровать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  
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• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-

ных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в 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 учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологиче-

ские требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 
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Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

 Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз  (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 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 (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 



803 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол  

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 
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 Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 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 (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно-ориентированные упражнения. 
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Упражнения общеразвивающей направленности  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой 



806 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатика 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладно - ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатика 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Футбол 

 Развитие быстроты, силы, выносливости. 

8 класс 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 
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История зарождения олимпийского движения в России. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологиче-

ские требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

 Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей  направленности 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

9 класс 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологиче-

ские требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

 Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

фзической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
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Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей  направленности 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

 

 

 

№  п/п Тема Количество часов  

1. Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

2. Спортивные игры (баскетбол) 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики   18 

4. Легкая атлетика 21 

5. Кроссовая подготовка 18 

6. Легкая атлетика 3 

7. Гимнастика с элементами акробатики   3 

8. Развития двигательных  качеств 6 

9. Волейбол  15 

10. Резерв (спортивные и подвижные игры по вы-

бору учащихся) 

3 

ИТОГО 105 



811 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количество часов  

1. Легкая атлетика 24 

2. Кроссовая подготовка 18 

3. Гимнастика с элементами акробатики   18 

4. Баскетбол 18 

5. Упражнения для развития  двигательных ка-

честв 

6 

6. Гимнастика с элементами акробатики   3 

7. Волейбол  15 

8. Резерв (спортивные и подвижные игры по вы-

бору учащихся) 

3 

ИТОГО 105 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики   18 

4 Легкая атлетика 21 

5 Кроссовая подготовка 18 

6 Элементы единоборств 6 

7 Легкая атлетика 3 

8 Гимнастика с элементами акробатики   3 

9 Развития двигательных  качеств 6 

10 Волейбол  21 

11 Резерв (спортивные и подвижные игры по выбо-

ру обучающихся) 

3 

ИТОГО 105 
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8 класс 

 

9 класс 

 

 

 

  

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики   18 

4 Легкая атлетика 21 

5 Кроссовая подготовка 18 

6 Элементы единоборств 9 

7 Спортивные игры. Баскетбол. 6 

8 Спортивные игры. Волейбол. 12 

ИТОГО 105 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Основы знаний по физической культуре В процессе уроков 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики   18 

4 Легкая атлетика 21 

5 Кроссовая подготовка 18 

6 Элементы единоборств 9 

7 Спортивные игры. Баскетбол. 6 

8 Спортивные игры. Волейбол. 12 

ИТОГО 105 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

8 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Бекмансурова М.В, учитель химии 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

8 класс 

Личностные результаты 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его позна-

ваемости 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 со-

хранения 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. 

  Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии  

Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых явлений.  

• Осуществлять сравнение, сериацию 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 связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  



815 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ  достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Обучающийся  научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский 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 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• 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 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведе-

ния в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
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• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись-

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, крити-

чески относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касаю-

щейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Обучающийся  научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, окси-

ды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• 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 сис-

темы, 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 решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• охарактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, на-

учной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело-

века; 



817 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического за-

кона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достиже-

ниях науки и техники. 

 

9 класс 

Личностные результаты 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

• осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, ре-

лигиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объ-

яснения происходящего в мире;  

• с учѐ том этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

• учиться признавать противоречивость и незавершѐ нность своих взглядов на мир,  

• возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траек-

тории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного обра-

зования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно 

• выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие  

• безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей 

и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рацио-

нального  природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного пове-

дения  

  Метапредметные  результаты 
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Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), оп-

ределять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого на-

до  

• сделать»). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

• обобщать понятия; 

• осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐ мом к 

понятию с большим объѐ мом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 
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• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструмен-

тальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение  

• механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) 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 

позиций. 

Многообразие химических реакций 

Обучающийся  научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по од-

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермиче-

ские); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окис-

лительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислитель-

но-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реак-

ции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи меж-

ду основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро-

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими-

ческого равновесия. 

Многообразие веществ 

Обучающийся  научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 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 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-

ных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неор-

ганических веществ: кислот оснований солей; 
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• 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 химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-

ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соот-

ветствующих реакций. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество – оксид – гидроксид – соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных спо-

собов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве-

ществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул би-

нарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания хими-

ческих реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Хими-
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ческие уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических ве-

ществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водо-

род. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов 

и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с окси-

дами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Со-

ли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь 

между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение перио-

дического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элемен-

тов. Табличная форма представления классификации химических элементов. Струк-

тура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера груп-

пы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная 

масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых пе-

риодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и по-

лярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, не-

обратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реак-

ций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катио-

ны и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 

ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая ха-

рактеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Зако-
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номерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих ки-

слот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего перио-

дов. Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов 

и гидроксидов. 

Экспериментальная химия  

Демонстрационный и лабораторный эксперимент.  

1. Примеры физических явлений.  

2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками.  

3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неоргани-

ческих соединений.  

5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных метал-

лов и галогенов.  

6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и ки-

слородсодержащих кислот элементов одного периода.  

7. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций.  

10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.  

11. Реакции ионного обмена.  

12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых ве-

ществ. 

Практические работы 8 класс 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы об-

ращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе  

4. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до конца.  

5. Решение экспериментальных задач. 

Практические работы 9 класс 

1. Осуществление цепочки химических превращений.  

2. Получение и свойства соединений металлов.  

3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений ме-

таллов.  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

5. Получение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

вещества по его химической формуле.  
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2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении.  

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного 

из участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или 

количеству вещества другого соединения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1  Введение 5 

2 Атомы химических элементов  10 

3 Простые вещества 8 

4 Соединения химических элементов 10 

5 Изменения, происходящие с веществами  16 

6 Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов 

22 

7 Резерв 2 

 ИТОГО 70 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Название раздела, глав Количество часов 

1 Введение. Общая характеристика химических эле-

ментов и химических реакций 

Периодический закон и Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева 

9 

2 Металлы 19 

3 Неметаллы 23 

4 Органические вещества 11 

5 Обобщение знаний по химии за курс основной шко-

лы. 

6 

ИТОГО 68 
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Приложение 3. Рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

5 КЛАСС 

Название курса: Творческая мастерская 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

• 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; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессио-

нальной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического мышления при организации своей дея-

тельности; 

Метапредметные результаты 

•  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

•  определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных алгоритмов. 

•  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества 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 но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию технических изделий; 

•  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процес-

сов объектов; 

•  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выво-

дов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отра-

жение в устной форме результатов своей деятельности; 
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•  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 

•  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравст-

венных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллек-

тиве требованиям и принципам; 

•  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  

• рациональное использование информации для проектирования и создания объек-

тов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях соз-

дания объектов труда; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и про-

ектировании объекта труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аппликация 

Знакомство с видами аппликаций. Техника безопасности. Выполнение аппли-

кации обметочным швом, петельным швом. Выполнение объемной аппликации. От-

делка тесьмой. 

Формы организации деятельности:беседа, экскурсия, практическая работа 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

Мягкая игрушка 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Зна-

комство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мяг-

кой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Порядок создания занимательных игрушек. Подбор выкроек и деталей оформ-

ления. Технология раскроя. Сборка деталей. Окончательная доработка. 

Формы организации деятельности: беседа, экскурсия, практическая работа 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

Виды лоскутных технологий 

Знакомство с техникой пэчворк, техникой квилт. Обратная аппликация. Пере-

вод рисунка. Простегивание. 

Формы организации деятельности: беседа, экскурсия, практическая работа 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

 

Форма представления результата -  выставка работ обучающихся 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Аппликация 12 

2 Мягкая игрушка 11 

3 Виды лоскутных технологий 11 

Итого 34 
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Название курса: Музыкальный калейдоскоп 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусст-

ва; 

• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способами решения поискового и творческого характера; 

• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компе-

тентности; 

• приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные результаты 

• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

Знакомство 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия;репетиции 

Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), словесный (рассказ, бесе-

да, художественное слово), практический (показ приемов исполнения, импровиза-

ция) 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формиро-

вание вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Формы организации деятельности:  музыкальные занятия;репетиции 
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Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), словесный (рассказ, бесе-

да, художественное слово), практический (показ приемов исполнения, импровиза-

ция) 

Дикция и артикуляция 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скоро-

говорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновремен-

ное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Музыкально – исполнительская работа 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Ритм 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Музыкальная лесенка», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритми-

ческий рисунок мелодии – игра «Повтори!». 

Формы организации деятельности:  музыкальные занятия;репетиции 

Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), словесный (рассказ, бесе-

да, художественное слово), практический (показ приемов исполнения, импровиза-

ция) 

Сценодвижение 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

Репертуар 

Соединение музыкального материала с простейшими танцевальными движе-

ниями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически трудных  мест, выучи-

вание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. 

Концертная деятельность 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия;концертные выступления, 

репетиции, творческие отчеты. 

Виды деятельности: беседа,  практический (показ приемов исполнения, импровиза-

ция), методические игры. 

 

Форма представления результата -  концерт 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 2 

3 Охрана голоса 1 

4 Певческая установка 1 

5 Звукообразование. Музыкальные штрихи 1 

6 Дыхание 1 

7 Дикция и артикуляция 1 

8 Ансамбль. Унисон 1 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 

10 Музыкально-исполнительская работа 4 

12 Ритм 2 

13 Сценодвижение 2 

14 Работа над репертуаром 6 

15 Концертная деятельность 4 

16 Итоговые занятия, творческие отчеты 4 

ИТОГО 34  

 

Название курса: Я – гражданин и патриот 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Мотивация  на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процвета-

нии своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единст-

ва; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеж-

денности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необ-

ходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность от поста-

новки цели до получения и оценки результата; 

• способность анализировать разные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе и с исполь-

зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 
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• использовать элементов причинно - следственного анализа, исследование неслож-

ных реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик изу-

чаемого объекта, поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адап-

тированных источниках различного типа; 

• определять собственное отношения к явлениям современной жизни, формирование 

своей точки зрения; 

• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, эко-

логических требований. 

Предметные результаты 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и облас-

тях 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; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою точку зрения4 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-

нения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества, понима-

ние специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Человек  

Введение в предмет. Зачем человек рождается? Загадка человека. Отрочество - 

особая пора жизни. Учимся общаться. Цели и ценность человеческой жизни. Приро-

да человека. Человек - биологическое существо. Отличие человека от животных. 

Наследственность. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. Почему человеком нельзя 

стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими 

и с младшими по возрасту партнерами. 

Формы организации деятельности:беседа, сюжетно-ролевые игры. 

Dиды деятельности:познавательная;социальное творчество. 

Школа  
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Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказывала 

бабушка. Испокон века книга растит человека. Образование и самообразование. Са-

мообразование - путь к успеху. Новые возможности. Самообразование и самоорга-

низация. Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся дружно жить в классе. Учение 

вне стен школы. Умение учиться. Отношение младшего подростка с одноклассни-

ками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа в жизни человека и общест-

ва. Учись учиться. Мои соученики.  

Формы организации деятельности:библиотечные уроки, практикум. 

Виды деятельности:проблемно-ценностное общение; познавательная. 

Родина 

Наша Родина - Россия. Российская федерация. Русский язык - государствен-

ный. Государственные символы России. Государственные праздники. История госу-

дарственных символов. Москва - столица России. 

Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Гражданин Рос-

сии. Учимся быть достойными гражданами. Мы - многонациональный народ. Учим-

ся уважать людей любой национальности. Межнациональные отношения. Нацио-

нальность человека. Многонациональная культура России. Быть настоящим гражда-

нином.  

Формы организации деятельности:  беседа, практикум.  

Виды деятельности: патриотическое воспитание;познавательная деятельность. 

 

Форма представления результата - защита проектов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количествочасов 

1. Человека 8 

2. Школа 10 

3. Родина 12 

4. Защита проектов 4 

ИТОГО: 34 
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6 КЛАСС 

Название курса: Творческая мастерская 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удов-

летворения текущих и перспективных потребностей; 

• 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; 

• 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 техническо-

го труда. 

Метапредметныерезультаты 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим  

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов; 

• 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; 
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• 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  

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объ-

ектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в ре-

шение 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 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. 

• 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 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных  

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с уче-

том технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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Предметные результаты 

• распознавание  видов, назначения  материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии об-

работки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда 

и технологической последовательности; 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Художественные ремесла»; 

•  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда; 

•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

•  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного декоративного 

искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. Экскурсия в 

лесопарк. Сбор различных природных материалов (занятные веточки и корешки раз-

личных растений, кора сосны, берѐзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Пра-

вила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных 

поделок. 

Формы организации деятельности: конкурс, практическая работа: выполнение 

творческих работ. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: самолѐтиков разных ти-

пов с последующим состязанием на дальность полѐта, на облѐт препятствия, на 

«сверхдальний перелѐт» и др.; корабликов разных типов с последующим проведением 
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состязаний на скорость прохождения дистанции; моделей автомобилей различных ти-

пов; модели робота, модели светофора и др. 

Формы организации деятельности: конкурс, практическая работа: выполнение 

творческих работ. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Зна-

комство с различными образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мяг-

кой игрушки. Подбор материала для изготовления мягкой игрушки. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Формы организации деятельности: беседа,практическая работа: выполнение твор-

ческих работ. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая. 

Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепе-

стков цветочно-декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения 

на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Формы организации деятельности: сюжетно-ролевая игра,работа с гербариями 

«Лекарственные растения нашего леса», «Полевые цветы»; создание букета из сухих 

цветов, тематических композиций; практическая работа:изготовление панно по за-

мыслу детей и педагога; изготовление кормушек для птиц, развешивание кормушек; 

оформление книжек-малышек; оформление стенда «Знаете ли вы?». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Кожная пластика 

Художественная обработка кожи. Технологические свойства кожи. Виды работы с 

кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с кожей. Техника изго-

товления декоративного ремня, броши, различных миниатюрных сувениров. 

Формы организации деятельности: беседа по охране здоровья,  

практическая работа: подготовка кожи к работе; работа над эскизом; подбор мате-

риала для работы; оформление тематического панно, броши, сувенира, ремешка для 

часов, миниатюр (применяя термообработку). 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Морские пришельцы (работа с ракушками) 

Сбор ракушек. Виды ракушек, хранение их и обработка. Техника безопасности 

при работе с ракушками. Использование ракушек для создания композиций апплика-

ции. Оформление объѐмных поделок с использованием разных видов и размеров раку-

шек. Ракушка как дополнительный материал для поделки. 

Формы организации деятельности: игра-путешествие,практическая рабо-

та:сортировка и систематизация ракушек; проектирование изделий из ракушек; 

оформление работ из ракушек; оформление рамок для поделок. 
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Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Отчѐтная выставка-ярмарка работ школьников 

Формы организации деятельности и виды деятельности:выставки-ярмарки работ 

обучающихся   

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Виды декоративно-прикладного искусства 

История развития ремѐсел, исторические корни, традиционные русские ремѐс-

ла. Виды традиционных ремѐсел. Исторические сведения о развитии мировой и оте-

чественной техники и технологии и их роль в современном обществе. Художествен-

ные издания по технологиям художественной росписи тканей. 

Формы организации деятельности: беседа, практическаяработа:подготовка рабо-

чего места, материалов и рабочих инструментов; изучение безопасных приѐмов ра-

боты при использовании красителей. 

Основные виды декоративно-прикладного искусства. Развитие декоративно-

прикладного искусства, его роль в организации жизни общества и формировании 

материально-духовнойсреды жизни людей.Особый смысл декора (украшения) в де-

коративно-прикладном искусстве. Мода и еѐ связь с декоративным искусством. 

Формы организации деятельности:выставка детского творчества, практическая ра-

бота:создание зарисовок природных мотивов с натуры и их стилизация. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. Значение цвета 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная (европей-

ская схема) и динамичная (восточная) композиции.Понятие о ритмической, или 

пластической, композиции, еѐ тональное решение. Симметричные и асимметричные 

композиции, их основные решения в построении. 

Приѐмы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реаль-

но существующих форм. 

Формы организации деятельности: практическая работа:выполнение статичной, 

динамичной, симметричной и асимметричной композиций; создание композиции с 

изображением пейзажа для панно или платка по природным мотивам. 

Ощущение цвета, вызываемое светом (психофизиологические законы воспри-

ятия). Естественная шкала цветовых тонов. Хроматические и ахроматические характе-

ристики цвета. Цветовые круги по Гѐте, Оствальду. Гармоничные сочетания в цве-

товых кругах. 

Формы организации деятельности:практическая работа:составление ахроматиче-

ской шкалы тонов; разработка и составление цветовых кругов по Гѐте, Оствальду. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. Свободная роспись тка-

ней 
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Свойства шѐлка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, тканей из штапельных и 

синтетических волокон. Подбор красителя к ткани, их взаимодействие.Выделение 

красителей по техническим свойствам: прямые, кислотные, основные и хромовые кра-

сители.Правила работы с технологической документацией. Компьютерные программы 

общего назначения и их использование. 

Формы организации деятельности:беседа, практическая работа: компьютерная 

разработка эскизов со свободным расположением элементов рисунка, композиция 

платка. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Художественные особенности свободной росписи тканей: построение компози-

ции, решение в цвете рисунка. Инструменты и приспособления для свободной рос-

писи.Подбор тканей и красителей. Приѐмы выполнения свободной росписи. Свобод-

ная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Сво-

бодная роспись ткани с применением масляных красок. 

Формы организации деятельности:Практическая работа: подбор вариантов компо-

зиционного решения шарфа: а) основные мотивы расположены асимметрично по 

краям изделия; б) основные мотивы расположены равномерно по всей плоскости 

шарфа; выполнение художественной росписи платка или шарфа в технике «свободная 

роспись». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 

История появления техники «бандан». Виды техники росписи данным способом 

(техники «планги», «складной батик»).Особенности построения композиции в узелко-

вом батике. Инструменты и материалы для выполнения узелкового батика. 

Формы организации деятельности:практическая работа:выполнение художест-

венной росписи по ткани в технике «бандан» (декоративная диванная подушка, 

салфетка, майка, шарф — на выбор). 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Значение орнамента. Орнамент в одежде  

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментовнародов России. Цве-

товые сочетания в орнаменте. Символический орнамент. Геометрический орнамент. 

Растительный орнамент. Каллиграфический, фантастический, пейзажный, живот-

ный, предметный орнаменты. Орнамент в круге, в полосе, в квадрате. Роспись ткани 

с помощью трафарета.Возможности графических редакторов персональных компь-

ютеров в создании эскизов орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. Основы графического моделирования изделий. 

Формы организации деятельности:игра, практическая работа:выполнение зарисов-

ки орнаментов, вошедших в сокровищницу мировой культуры; выполнение эскиза 

для своего изделия (платок, платье и др.). 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 
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Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик»  и  «бандан»  

в художественном оформлении одежды 

Понятие стиля в одежде. Виды оформления одежды. Колористическое решение 

композиции будущего изделия.Технология применения свободной росписи, узелко-

вого батика и техники «бандан» для оформления одежды. Техника холодного и горяче-

го батика. Техника набойки. Современные энерго – и - материалосберегающие, другие 

перспективные технологии. Применение батика в оформлении интерьера. 

Формы организации деятельности:экскурсия на предприятие.Практическая рабо-

та:выполнение эскиза оформления швейного изделия в техниках свободной роспи-

си ткани, «бандан» или «узелковый батик». Оформление одного из изделий по выбо-

ру (платок, шарф, платье и др.). 

Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-ярмарки 

Анализ результатов работы и оценка качества выполнения самостоятельного 

творческого проекта. Защита проекта. 

Формы организации деятельности: практическая работа, проект 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

 

Форма представления результата -выставка-ярмарка творческих работ обучаю-

щихся для школьников, родителей и педагогов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с бумагой 2 

3 Работа с различными тканями 3 

4 Работа с природными материалами 3 

5 Кожная пластика 2 

6 Морские пришельцы (работа с ракушками) 5 

7 Отчѐтная выставка-ярмарка работ школьников 2 

8 Виды декоративно-прикладного искусства 2 

9 Основы композиции в декоративно-прикладном искусстве. 

Значение цвета 

2 

10 Свойства тканей, их взаимодействие с красителями. 

Свободная роспись тканей 

4 

11 Роспись ткани в техниках «бандан» и «узелковый батик» 4 

12 Значение орнамента. Орнамент в одежде  2 

13 Применение техник «свободная роспись», «узелковый батик»  

и  «бандан»  в художественном оформлении одежды 

1 

14 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки-

ярмарки 

1 

ИТОГО 34  
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Название курса: Музыкальный калейдоскоп 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусст-

ва; 

• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные результаты 

•  овладение способами решения поискового и творческого характера; 

•  культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая ком-

петентности; 

•  приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные  результаты 

• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

Знакомство 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формиро-

вание вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Дикция и артикуляция 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скоро-

говорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Ансамбль. Унисон 
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Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновремен-

ное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Формы организации деятельности деятельности: музыкальные занятия,  репети-

ции; 

Виды деятельности:  наглядно – слуховой (аудиозаписи), словесный (рассказ, бесе-

да), практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

Музыкально – исполнительская работа 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Ритм 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Музыкальная лесенка», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритми-

ческий рисунок мелодии – игра «Повтори!». 

Сценодвижение 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

Репертуар 

Соединение музыкального материала с простейшими танцевальными движе-

ниями. Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически трудных  мест, выучи-

вание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. 

Концертная деятельность 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия, концертные выступле-

ния, репетиции, творческие отчеты. 

Виды деятельности: наглядно – слуховая (аудиозаписи), рассказ, беседа, художест-

венное слово, показ приемов исполнения, импровизация,  методические игры 

 

Форма представления результата –  концерт 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Выбор репертуара 2 

3 Охрана голоса 1 

4 Певческая установка 1 

5 Звукообразование. Муз.штрихи 1 

6 Дыхание 1 

7 Дикция и артикуляция 1 

8 Ансамбль. Унисон 1 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 

10 Музыкально-исполнительская работа 4 

11 Ритм 2 

12 Сценодвижение 2 

13 Работа над репертуаром 6 

14 Концертная деятельность 4 

15 Итоговые занятия, творческие отчеты 4 

ИТОГО 34 

 

 

Название курса: Я гражданин и патриот 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, куль-

туры своего народа, своего края; усвоение традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных ин-

ститутами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; фор-

мирование основ социально-критического мышления; участие в школьном само-
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управлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную реф-

лексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы;  

• умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффек-

тивно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных пози-

ций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий как инстру-

ментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморе-

гуляции; формирование умений рационально использовать широко распространен-

ные инструменты и технические средства информационных технологий. 

Предметные результаты:  

•  знать основные этапы и ключевые события истории России.  

• соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 
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• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при на-

писании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефера-

тов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять сущест-

венные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать историче-

ские явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исто-

рических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исто-

рических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям исто-

рии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа с персоналиями 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. 

Соотношение целей и средств их достижения. Характеристика причин изучения пер-

соналий. Недостатки в изучении жизни и деятельности исторических личностей: ме-

тафорические и гиперболические прозвища (Владимир Красное Солнышко, Свято-

полк Окаянный, Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо, Юрий Долгорукий, 

Андрей Боголюбский и т. д.). Выдающиеся и известные деятели, носившие одина-

ковые фамилии (Несторы, Сильвестры, Филареты и т. д.). 

Формы организации деятельности : беседа, практикум. 

Виды деятельности: познавательная; проектная. 

Исторический документ как источник информации 

Необходимость работы с историческим документом. Презентация историче-

ских документов. Отработка алгоритма работы при работе с историческим поняти-

ем: вычленение существенных признаков из определений понятий, подбор сходных, 

родственных понятий для анализа, подведение родственного понятия под признаки 

изучаемого. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: познавательная; проектная. 

Последовательно-текстуальное изучение источников 

Выделение основополагающих идей и положений (проблем) из текста. Поста-

новка к ним уточняющих и детализирующих вопросов. Выработка и запись ответов 

на поставленные вопросы. Работа над вопросами, поставленными самими авторами 

источников, и выработка ответов на них. Анализ упоминаемых авторами фактов, 

событий, личностей. Соотнесение идеи и положений источников с событиями, пре-
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образованиями в жизни нашего общества, т. е. использование исторического опыта 

России. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: познавательная; проектная. 

Логические задания 

Логическое задание - ориентирующее средство в самостоятельной работе обу-

чающихся. Поиск ответа на вопросы логического задания в тексте документа. Напи-

сание конспекта изучаемого источника. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Виды деятельности: познавательная; проектная. 

Метод поэтапного изучения источника 

Подготовительный этап (уяснение терминологии; выяснение причин, приемов 

и исторических условий создания документа; разбор фактов и событий, включенных 

автором в текст; выявление качественных характеристик личностей, упоминаемых 

автором).  Уяснение содержания источника (выделение основных, узловых вопросов 

источника; вычленение исторического аспекта изучаемой темы курса; уяснение 

идей и положений, получивших развитие в последующие периоды истории; оформ-

ление конспекта, т.е. запись содержания источника).  Выполнение обобщающих и 

практических заданий. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная; проектная; проблемно-ценностное общение. 

Первые князья  

Легендарное и реальное в ―признании варягов‖. Рюрик. Норманнская теория, 

еѐ роль в русской истории. Борьба Новгорода и Киева как двух центров государст-

венности на Руси. Русь в конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом 

племен вдоль пути ―из варяг в греки‖. Значение общего похода на Царьград. Древ-

няя Русь и еѐ соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа 

управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Свято-

слав – ―Александр Македонский Восточной Европы‖. Поход на Дунай. Война с Ви-

зантией. Гибель Святослава. 

Формы организации деятельности: беседа 

Видыдеятельности: познавательная; патриотическое воспитание. 

Владимир Святой  

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Сол-

нышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. 

Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Свято-

славича. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная;проектная;патриотическое воспитание. 
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Ярослав Мудрый  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения 

Руси. Просвещение. ―Русская правда‖ – княжий закон. Что охранялось законом. По-

литическое наследие. Причины усобиц. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности:познавательная;проектная;патриотическое воспитание. 

Владимир Мономах  

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мо-

номаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организа-

ция обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических свя-

зей в пределах Европы. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная; проектная; патриотическое воспитание. 

Князья периода феодальной раздробленности  

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Вла-

димиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение 

русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всево-

лод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в ―Слове о 

полку Игореве‖ и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система 

―выкармливания‖ князя – особенность Новгородской государственности. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная; проектная; патриотическое воспитание. 

Александр Невский  

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. 

Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная; проектная; патриотическое воспитание. 

Иван Калита  

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Москов-

ской династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокня-

жеский ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности: познавательная; проектная; патриотическое воспитание. 

Дмитрий Донской 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Полити-

ческое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тѐмном. 

Формы организации деятельности: проведение бесед, практикум. 

Видыдеятельности:- познавательная, проектная, патриотическое воспитание. 

Иван III  
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Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь 

всея Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Москов-

ского великого князя. ―Москва – Третий Рим‖. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности:познавательная;проектная;патриотическое воспитание. 

Иван IV Грозный  

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митропо-

лит Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государст-

ва. Взятие Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 

1550 г.: сословия и власть. Стоглав и ―Домострой‖. Опричнина как средство утвер-

ждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум. 

Видыдеятельности:познавательная;проектная;патриотическое воспитание. 

 

Форма представления результата –  игра «Узнай исторического деятеля» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Методологические основы курса 10 

2 Киевская Русь 8 

3 Феодальная раздробленность 6 

4 Московская Русь 11 

 

7 КЛАСС 

Название курса: Творческая мастерская 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельно-

сти; 
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• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения  трудовой задачи на основе заданных ал-

горитмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению  практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технологической  или организационной про-

блемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию изделий; 

• моделирование объектов и технологических процессов; 

• 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 

• владение алгоритмами и методами решения организационных  и  технологиче-

ских задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а так-

же соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования с учетом требова-

ний технологии и материально-энергетических ресурсов в технологических процес-

сах с учетом областей их применения; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их ис-

правления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
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• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, де-

нежных средств и труда. 

• дизайнерское проектирование изделия; моделирование художественного оформ-

ления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 техно-

логических операций. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обработка бумаги и картона 

Подбор рисунка и последовательность выполнения изделия в технике - квил-

линг. Разметка заготовок для выполнения объемных поделок, работа с шаблонами. 

Выполнение блоков для панно оригами модульного конструирования, подбор эски-

за, расчет количества блоков. Последовательность сборки. Варианты украшения и 

оформления.  

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа: Выполнение деко-

ративной работы в технике -  квиллинг  и модульного конструирования. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Использование нетрадиционных материалов в   рукоделии  

Конструирование, сборка и оформление объемного изделия сложной формы.   

Формы организации деятельности и виды деятельности: практическая работа: Из-

готовление изделия из подручного материала.Проведение тематических встреч. 

Бисероплетение  

История развития  бисероплетения , виды бисера, стеклярус, дополнительные 

материалы, способы крепления. Виды простейших узоров, работа по схемам. Осо-

бенности выполнения плоских и объемных работ. Использование изделий из бисера 

в интерьере и для украшения костюма.  Украшение из бисера и текстильных мате-

риалов. 

Формы организации деятельности: практическая работа: Выполнение плоских и 

объемных работ. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Вышивание 

Сведения из истории. Вышивка   счѐтными швами. Способы украшения   из-

делия  вышивкой лентами. 

Формы организации деятельности: практическая работа: Вышивка лентами. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 
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 Обработка текстильных материалов 

Знакомство с различными видами декоративно- прикладного искусства наше-

го региона. Сведения из истории создания изделий из лоскута и аппликации. Воз-

можности лоскутной пластики и аппликации.  Материалы для лоскутной пластики, 

их подготовка к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для раскроя. Тех-

нология соединения деталей между собой и с подкладкой. Способы украшения. Вы-

полнение объемных цветов и листьев. Техника  канзаши - изготовление цветов.  

Формы организации деятельности: практическая работа: Изготовление поделок - 

сувениров, мягкой игрушки, кукол.Посещение выставок декоративно- прикладного 

искусства нашего региона. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Вязание 

Сведения из истории. Материалы и инструменты. Технология выполнения, 

убавление и прибавление петель. Изготовление помпона, кисточки. Особенности 

ухода за вязанными изделиями. Вязание  элементов  для  декорации. 

Формы организации деятельности: Практическая работа: Вязание поделок - суве-

ниров (сказочные домики, гномики, зайчики, котики). 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Ручная роспись ткани  

Сведения из истории, виды батика, материалы и приспособления. Способы 

украшения. 

Формы организации деятельности: практическая работа: Свободная  роспись изде-

лия. Холодный,  горячий, узелковый батик. 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

 

Форма представления результата -выставка детского творчества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Обработка бумаги и картона   5 

2 Использование нетрадиционных материалов в   рукоделии   5 

3 Бисероплетение 5 

4 Вышивание 5 

5 Обработка текстильных материалов 5 

6 Вязание 5 

7 Ручная  роспись ткани 4 

Итого: 34 
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Название курса: Я гражданин и патриот 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• положительное отношение к приобретению знаний и умений, стремление преодо-

левать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, учителя, ро-

дителей; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ори-

ентацией на проявление доброго отношения к людям, на участие в совместных де-

лах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между еѐ членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отно-

шение к другим странам, народам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать. 

Метапредметные результаты 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения раз-

ных видов работ; 

• принимать (ставить) и сохранять до конца познавательную задачу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятель-

но) свои действия в соответствии с решаемыми задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям. 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением; 

• ставить познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные спосо-

бы решения; 

• адекватно оценивать результаты деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения поставленных задач, 

из различных источников, собственных наблюдений, личного опыта общения с 

людьми; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полу-

ченную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы. 
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• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополни-

тельных источников информации для решения поставленных задач, включая Интер-

нет; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выпол-

няемых в рамках внеурочных занятиях. 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения; 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, прояв-

лять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжела-

тельное отношение к партнѐрам. 

• оперировать в речи, правильно (адекватно) используя естественнонаучные, исто-

рические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, об-

щие дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодейст-

вия; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллектив-

ной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

• уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотруд-

ничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

• участвовать в проектной деятельности, проводя исследования с использованием 

дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презен-

товать результаты своей работы; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с однокласс-

никами, друзьями, взрослыми; 

• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях се-

мьи на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам 

старших членов семьи, из фотографических альбомов; 

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России; 

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 
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• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях города, демонстрируя 

фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, историче-

ских памятников, театров и других объектов культуры; 

• объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей гра-

ждан России, называть права детей; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районно-

го центра). 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; 

• составлять родословную своей семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

―Я и я‖ – формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель.Подумай о других. Игры на развитие произвольных 

процессов. 

Формы организации деятельности: беседа, диагностика,  сбор игр.  

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

―Я и семья‖ – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье. Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уваже-

нием. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет моя семья. 

Формы организации деятельности: беседа, конкурсы плакатов, сочинений. 

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

―Я и культура‖ – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и 

пожнешь. Широкая Масленица.   

Формы организации деятельности: беседа, экскурсии в музеи 

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

―Я и школа‖ – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика. По каким правилам мы живем в школе?  

Формы организации деятельности: конкурсы сочинений, выпуск мини-газет,  тру-

довой десант. 

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

―Я и мое Отечество‖ – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и 

наши права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного 

города. След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советско-

го союза – наши земляки. Открытка ветерану.  
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Формы организации деятельности: конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. 

Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

―Я и планета‖  – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Знай и люби свой край.  Экология нашего города.  

Формы организации деятельности: изготовление кормушек, выставки плакатов, 

участие в экоуроках. 

Виды деятельности:познавательная, игровая, творческая 

 

Форма представления результата - защита презентации «Я люблю свой город» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. «Я и я» 4 

2. «Я и семья» 5 

3. «Я и культура» 4 

4. «Я и школа» 7 

5. «Я и моѐ Отечество» 9 

6. «Я и планета» 5 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Музыкальный калейдоскоп 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусст-

ва; 

• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способами решения поискового и творческого характера; 

• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компе-

тентности; 

• приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные результаты 

• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

Звукообразование 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формиро-

вание вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия, репетиции; 

Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), словесный (рассказ, бесе-

да), практический (показ приемов исполнения, импровизация), методические игры 

Дикция и артикуляция 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скоро-

говорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Ансамбль. Унисон 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновремен-

ное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Музыкально – исполнительская работа 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Ритм 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Музыкальная лесенка», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритми-

ческий рисунок мелодии – игра «Повтори!» 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия, репетиции; 

Виды деятельности:наглядно – слуховой (аудиозаписи), наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

Сценодвижение 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 
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Репертуар 

Соединение муз. материала с простейшими танцевальными движениями. Вы-

бор и разучивание репертуара. Разбор технически трудных  мест, выучивание тек-

стов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведе-

ния. 

Концертная деятельность 

Формы организации деятельности: концертные выступления, творческие отчеты. 

Виды деятельности: частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – 

верный ответ),анализ методических ошибок сценические репетиции. 

 

Форма представления результата -  концерт 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Выбор репертуара 2 

3 Гигиена голоса 1 

4 Певческая установка 1 

5 Звукообразование. Муз.+штрихи 1 

6 Дыхание 1 

7 Дикция и артикуляция 1 

8 Ансамбль. Унисон 1 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 

10 Музыкально-исполнительская работа 4 

11 Ритм 2 

12 Сценодвижение 2 

13 Работа над репертуаром 6 

14 Концертная деятельность 4 

15 Итоговые занятия, творческий отчет 4 

ИТОГО 34  

 

8 КЛАСС 

 

Название курса: Творческая мастерская 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

•  проявление познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности; 

•  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения 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 сфе-

рах с позиций будущей социализации и стратификации; 

•  становление самоопределения в выбранной сфере будущей 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 органи-

зации своей деятельности; 

•  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере техниче-

ского труда. 

Метапредметныерезультаты 

•  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-

ности; 

•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

•  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества 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 соз-

данию технических изделий; 

•  виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

•  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию 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 источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие ба-

зы данных; 
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•  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стои-

мость; 

•   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. 

•  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

•  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

•  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

•  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

• инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

•  достижение необходимой точности движений при выполнении различных  

• технологических операций; 

•  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

•  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-

сти. 

Предметные результаты 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда; 

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• 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 техно-

логических операций; 
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• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организа-

ция работ; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Вязание на спицах   

Знакомство с участниками, с учебным кабинетом. Обучающиеся знакомятся с 

планом работы на год, прослушивают инструктаж по правилам поведения в кабине-

те, по технике безопасности на занятиях. История вязания на спицах. Материалы 

для вязания на спицах, их подготовка к работе. Инструменты и  приспособления. 

Технология вязания крючком. 

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа: «Изготовление не-

сложного изделия на выбор, например: шарфа, варежки»  

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Вязание крючком 

Знакомство с участниками, с учебным кабинетом. Обучающиеся знакомятся с 

планом работы на год, прослушивают инструктаж по правилам поведения в кабине-

те, по технике безопасности на занятиях. История вязания крючком. Инструменты и 

материалы для вязания крючком, их подготовка к работе. Способы вязания крюч-

ком.  

Формы организации деятельности: экскурсия на выставки творческих работ обу-

чающихся, практическая работа: «Изготовление бус».  

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Техника «Ганутель»  

Ознакомление с техникой «Ганутель»,  инструментами и приспособлениями 

для работы; Организация рабочего места. Изготовление заготовок. Оформление и 

сборка в композицию.  

Формы организации деятельности: практическая работа: «Изготовление настенной 

цветочной композиции». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Ковроткачество  

Знакомство  с техникой ковроткачество, материалами, инструментами и при-

способлениями для работы. Подбор эскизов. Технология выполнения в данной тех-

нике.  

Формы организации деятельности: игра-путешествие по странам Азии (примеры 

ковроткачества). Практическая работа: «Вышивка прикроватного коврика». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Лоскутное шитьѐ   
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Знакомство с участниками, с учебным кабинетом. Обучающиеся прослуши-

вают инструктаж по правилам поведения в кабинете, по технике безопасности на за-

нятиях. История создания изделий из лоскутков. Связь лоскутного шитья в совре-

менной моде. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. Инстру-

менты и  приспособления. Раскрой деталей изделия. Технология соединения лоскут-

ков. Соединение лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов 

изделия.  

Формы организации деятельности: ролевые игры, Практическая работа: «Изготов-

ление подушки».  

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Пошив плечевого изделия  

Ознакомить обучающихся с различными видами плечевого изделия. Научить 

снимать мерки, подбирать выкройки из журналов мод по своим меркам, раскраи-

вать, поэтапно обрабатывать срезы изделия.  

Формы организации деятельности: Экскурсия на предприятие, практическая рабо-

та: «Изготовление топика». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

Пошив поясного изделия  

Ознакомить обучающихся с различными видами поясного изделия. Научить 

снимать мерки, раскраивать, поэтапно обрабатывать срезы изделия.  

Формы организации деятельности: Практическая работа: «Изготовление юбки 

солнце». 

Виды деятельности:познавательная, трудовая 

 

Форма представления результата – выставка плечевых изделий 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Вязание на спицах 5 

3 Вязание крючком 5 

4 Техника «Ганутель» 5 

5 Ковроткачество 3 

6 Лоскутное шитье 5 

7 Пошив плечевого изделия 5 

8 Пошив поясного изделия 5 

Итого  34 
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Название курса: Время поисков и решений 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• уметь делать правильный моральный выбор; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

• формировать адекватную самооценку; 

Метапредметные результаты  

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

педагога; 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога; 

• извлекать с помощью педагога необходимую информацию из различных источ-

ников; 

• учиться наблюдать; 

• моделировать ситуацию с помощью педагога; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

• обогащать представление о собственных возможностях и способностях; 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходи-

мости; 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

• учиться работать в паре и в группе; 

• уметь договариваться, находить общее решение; 

• выполнять различные роли; 

• слушать и понимать речь других сверстников и взрослых; 

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учиться контролировать свою речь и поступки; 

• учиться толерантному отношению к другому мнению; 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

• формулировать своѐ собственное мнение и позицию; 

• учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поиск путей к успеху 

Теория: Знакомство с целями и задачами курса. Принятие правил работы в 

тренинге. Понятия успех/неуспех. Создание положительной мотивации к курсу. За-

крепление поведения в соответствии с правилами работы в тренинге. 

Практика: Упражнение «Здравствуй!», «Все мы», «Меня зовут... Я люблю себя 

за то, что...», «Конверты для добрых пожеланий», «Прогулка по ручью», этюд «Со-

гласованные действия». 

Формы организации деятельности: беседа, психологические упражнения, элементы 

тренинга 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность 

Дневник личных достижений» или «Тетрадь успехов» 

Теория: Личность и общение. Самооценка и ее влияние на успешность лично-

сти. Формирование позитивного самоотношения, развитие чувства собственного 

достоинства, осознание значимости и уникальности каждого человека 

Практика: Упражнение на повышение самооценки «Путешествие к своему Я». 

Упражнение «Минута», «Я – Это...» «Приветствие», «Успех» «Доверяющее паде-

ние».Тренинг уверенности в себе Тренинг эмоциональной устойчивости 

Формы организации деятельности: беседа, психологические упражнения, элементы 

тренинга 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность 

Сосредоточенность как фактор достижения успешности. 

Теория: Особенности внимания. Произвольное и непроизвольное внимание. 

Внимание и память. Искусство запоминать. Закономерности запоминания. Рекомен-

дации «Как запомнить большое количество материала». 

Практика: Диагностика особенностей внимания и памяти. Упражнение «10 

слов». Упражнение на развитие произвольности внимания. Игра «Цифровая табли-

ца», «Исчезающая цифра». Тренировка памяти. Упражнение «Что помню?», «Счет 

до десяти», «Отгадай». 

Формы организации деятельности: беседа, психологические упражнения, элементы 

тренинга, диагностика, игра 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Подготовка к ответственным мероприятиям  

Теория: Как подготовиться к ответственным мероприятиям психологически. 

Гигиена умственного труда. Что делать если устали глаза. Режим дня. Питание. Ме-

сто для занятий. Условия поддержки работоспособности. 

Практика: Кинезиологические упражнения на стимуляцию познавательных 

способностей, развитие координации движений. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trepsy.net%2Fkommunikat%2Fstat.php%3Fstat%3D3817
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trepsy.net%2Fdiagnos%2Fstat.php%3Fstat%3D175
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trepsy.net%2Fdiagnos%2Fstat.php%3Fstat%3D175
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trepsy.net%2Fdiagnos%2Fstat.php%3Fstat%3D175
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Формы организации деятельности: лекция, беседа, кинезиологические упражнения 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Поведение на ответственных мероприятиях 

Теория: Правила поведения на ответственным мероприятиям. Рекомендации 

по поведению во время мероприятия. Публичное выступление. Секреты успешного 

выступления. 

Практика: Тест коммуникативного контроля. Упражнение на развитие факто-

ров, влияющих на успешность приема и передачи информации, на формирование 

уверенного поведения в момент стресса, на развитие успеха. 

Формы организации деятельности:лекция, беседа, психологические упражнения, 

тестирование 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Теория: Причины возникновения психофизического напряжения. Понятие са-

морегуляции, эффективные способы снятия нервно-психического напряжения 

Практика: Упражнение на снятие психофизического напряжения, помогающее 

поверить в свои силы, обучить снимать напряжение приемлемым способом. Упраж-

нение на развитие позитивного образа «Я».  Тест на индивидуальные способности.  

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения, 

тестирование 

Виды деятельности:проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Формула успеха 

Теория: "Что такое успех и почему он человеку необходим?", "Что мешает че-

ловеку добиться успеха?", "Как именно ты добиваешься успеха?" 

Практика: Механизмы достижения успеха. Упражнение «Я родом из детства». 

Как научиться сотрудничать.  

Формы организации деятельности: беседа, психологические упражнения, деловые 

и ролевые игры 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Постановка целей для достижения успеха 

Теория: Грамотная постановке цели в конкретной ситуации. Определить каков 

желательный результат? Сформулировать промежуточные задачи, на решение кото-

рых и направляется свое время, свой талант, энергию и активность 

Практика: Упражнения: конкретность, измеримость, ориентация на действия, 

реалистичность, привязка к срокам 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения 
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Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Стресс 

Теория: Что такое стресс? Уровни стресса. Когда стресс полезен? Приемы 

управления стрессом. Рекомендации по снятию психофизического напряжения. 

Профилактика стресса. «Антистрессовое» питание. 

Практика: Тест на выяснение подверженности стрессу. Рекомендации на ос-

нове полученных результатов. Упражнение на снятие психофизического напряже-

ния. 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения, 

тестирование 

Виды деятельности:проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Эмоции и поведение 

Теория: Понятие об эмоциях. Виды и функции эмоций. Влияние эмоций на 

поведение.Как разрядить негативные эмоции. Памятка на «черный день». Учимся 

распознавать чувства и эмоции. Развитие эмпатии. Принятие своих эмоций 

Практика: Упражнение на умение обсуждать свои чувства, повышение само-

оценки. Тренинг эмоциональной устойчивости. 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения, 

элементы  тренинга 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность 

Время решений 

Практика: Защита проекта «Что необходимо для моего успеха при подготовке 

и проведении ответственных мероприятий» 

Формы организации деятельности: конференция  

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность.  

 

Форма представления результата - конференция 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Поиск путей к успеху 2 

2 Дневник личных достижений или Тетрадь 

успехов 

5 

3 Сосредоточенность как фактор достижения 

успешности. 

3 

4 Подготовка к ответственным  мероприятиям  3 

5 Поведение на ответственных мероприятиях 3 

6 Способы снятия нервно-психического напря-

жения 

3 

7 Формула успеха 3 

8 Постановка целей для достижения успеха 2 

9 Стресс 4 

10 Эмоции и поведение 5 

11 Время решений 1 

ИТОГО 34 

 

 

Название курса: Музыкальный калейдоскоп 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусст-

ва; 

• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способами решения поискового и творческого характера; 

• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компе-

тентности; 

• приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные результаты 

• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.         

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

Выбор репертуара 
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Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

Вокально-хоровая работа 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формиро-

вание вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Дикция и артикуляция 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скоро-

говорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия, репетиции; 

Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), наглядно – зрительный 

(видеозаписи) 

Ансамбль. Унисон 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновремен-

ное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Музыкально – исполнительская работа 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Ритм 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Музыкальная лесенка», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритми-

ческий рисунок мелодии – игра «Сочини свой ритмический рисунок!». 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия, репетиции; 

Виды деятельности: наглядно – слуховой (аудиозаписи), наглядно – зрительный 

(видеозаписи), словесный (рассказ, беседа, художественное слово), практический 

(показ приемов исполнения, импровизация), посещение филармонии 

Сценодвижение 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

Репертуар 

Соединение муз. материала с простейшими танцевальными движениями. Вы-

бор и разучивание репертуара. Разбор технически трудных  мест, выучивание тек-

стов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведе-

ния. 
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Концертная деятельность 

Формы организациий деятельности: концертные выступления, творческие отчеты. 

Виды деятельности: практический (показ приемов исполнения, импровизация), 

анализ концертного выступления, создание сценического костюма 

Форма представления результата -  концерт 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Выбор репертуара 2 

3 Гигиена голоса 1 

4 Певческая установка 1 

5 Звукообразование. Музыкальные штрихи 1 

6 Дыхание 1 

7 Дикция и артикуляция 1 

8 Ансамбль. Унисон 1 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 

10 Музыкально-исполнительская работа 4 

11 Ритм 2 

12 Сценодвижение 2 

13 Работа над репертуаром 6 

14 Концертная деятельность 4 

15 Творческие отчеты, посещение филармонии 4 

ИТОГО 34 
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СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

5 КЛАСС 

Название курса: Мир вокруг меня 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  
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• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
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• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство со-

временности); 

• 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, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опы-

та 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 специфи-

ческих формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мир вокруг тебя. Осень 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Практиче-

ская работа: рисование с натуры осенних цветов (акварель, гуашь) 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерст-

ва.Практическая работа: рисование узоров Жостова (гуашь). 

О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. Круг, овал.Практическая работа: роспись подноса (гуашь). 

О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. Круг, овал.Практическая работа: роспись подноса (гуашь). 

Каждый художник урожай своей земли хвалит.Натюрморт: свет и тень, форма 

и объем. Практическая работа: рисование с натуры натюрморта (гуашь, акварель, 

цветные мелки). 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерст-

ва.Практическая работа: эскиз украшения – воздушного змея.Чуден свет - мудры 

люди и дивны дела их.  
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Лоскутная мозаика. Традиции мастерства. Практическая работа. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет.Творчество И. 

И. Шишкина. Практическая работа: композиция «Родные просторы» (акварель, гу-

ашь). 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мас-

терства. Практическая работа: украшение тарелочки (акварель). 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

русского мастерства.Практическая работа: повтор узоров резьбы по дереву (каран-

даш, тушь, перо). 

«То ли терем, то ли царѐв дворец». В мире народного зодчества: традиции на-

родного мастерства. Практическая работа: изображение терема для сказочных геро-

ев (материалы по выбору). 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма, цвет, пропор-

ции. Практическая работа: наброски птиц (карандаши). 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, практика. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество.  

Мир вокруг тебя. Зима 

Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета.Практическая работа: 

зимний пейзаж (перо, тушь, белая гуашь). 

Каждая изба удивительных вещей полна.Натюрморт: свет и тень, объем и 

пропорции.Практическая работа: натюрморт из предметов крестьянского бы-

та(акварель).  

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Орнамент в украшении народной одежды. Связь декора с формой.Практическая ра-

бота: эскиз украшения. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: им-

провизация.Практическая работа: карнавальное шествие (материалы по выбору). 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски фантастические и сказоч-

ные образы, маски ряженых. Практическая работа: эскиз карнавальной маски (мате-

риалы по выбору). 

В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги.Практическая работа: орнаментальная полоса (фломастеры, карандаши). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции театрального 

костюма.Практическая работа: эскиз театрального костюма(пастель, мелки, флома-

стеры). 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитекту-

ры.Практическая работа: сюжетное рисование на заданную тему (акварель, гуашь). 

«Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. Декоративная 

композиция.Практическая работа: старинный русский узор. 
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Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Отражение патриотической темы в произведениях художников. Творчество А. Дей-

неки. 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, практика. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Мир вокруг тебя. Весна. 

 Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции ли-

ца.Практическая работа: женский портрет (материалы по выбору). 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет.Практическая работа: декоративная композиция (обрывная апплика-

ция). 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиций мастерства.Практическая работа: зарисовки народных деревянных игру-

шек. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет. Практическая работа: иллюстрация сказки (бумажная аппликация). 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, практика. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Мир вокруг тебя. Лето 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и коло-

рит…Творчество И. К. Айвазовского.Цветы России на павлово-посадских платках и 

шалях. Русская набойка: традиции мастерства. Практическая работа: повтор узоров 

(акварель, гуашь, фломастер). 

«Всяк на свой манер». Русская набойка: композиция и ритм.Практическая ра-

бота: импровизация на тему платков (гуашь, аппликация).В весеннем небе – салют 

Победы! Патриотическая тема в искусстве.  

Декоративно-сюжетная композиция: цвет. Практическая работа: композиция 

на заданную тему (акварель, фломастеры).Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба. Практическая работа: герб родного 

города (гуашь, фломастеры). 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Практическая работа: натюр-

морт с букетом сирени (акварель, гуашь, мелки). 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Практическая работа: импровизация по мотивам образов-символов (тушь, флома-

стер). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Практическая работа: наш проект «Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина». 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, практика. 

Виды деятельности: познавательная,  игровая, художественное творчество. 
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Форма представления результата - фестиваль семейного творчества 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. «Мир вокруг тебя. Осень» 11 

2. «Мир вокруг тебя. Зима» 10 

3. «Мир вокруг тебя. Весна» 5 

4. «Мир вокруг тебя. Лето» 9 

ИТОГО 34  

 

Название курса: Дела семейные 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

• сформированность мотивации к учению и познанию,  

• ценностно-смысловые установки Обучающийся ов начальной школы, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции; 

• социальные компетентности, личностные качества;  

• сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других лю-

дей; 

• сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих мо-

рально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

• сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

• сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

• сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  раз-

витию; 

• сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духов-

ных  традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

  Метапредметные результаты 

• осознавать свои личные качества, способности и возможности  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  
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• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учеб-

ной деятельности  

• адекватно воспринимать оценки учителей  

• уметь распознавать чувства других людей  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

• уметь формулировать собственные проблемы  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

•  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

• формулировать свое собственное мнение и позицию  

• учиться толерантному отношению к другому человеку  

Предметные результаты 

• познавательная, творческая, общественная активность; 

• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• коммуникабельности;  

• уважение к себе и другим;  

• личная  и взаимная  ответственность; 

• готовность  действий в нестандартных ситуациях. 

• психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, спосо-

бы психической деятельности),  

• психологические умения(чем для самого человека становятся те знания и способы 

действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

• навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

• опыт творческой самодеятельности,  

• овладение культурой психической деятельности,  

• формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реально-

сти и действительности в целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение в мир психологии  

Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика УУД. 

Форма организации деятельности:беседа «Психологическая информация». 

Виды деятельности – диагностика 

Я – это я  

Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое 

детство.  
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Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Форма организации деятельности:лекция; диспут; продуктивные игры  

Виды деятельности: познавательный, проблемно-ценностное общение 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства  

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и 

обижаться? Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уни-

кален. 

Форма организации деятельности:лекция; диспут; продуктивные игры; техники и 

приѐмы саморегуляции. 

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Я и мой внутренний мир  

Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и 

уникален. 

Форма организации деятельности:фронтальная работа, беседа, элементы сказкоте-

рапии, продуктивные игры 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Кто в ответе за мой внутренний мир?  

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внут-

ри себя, и она обязательно найдется. 

Форма организации деятельности:беседа, притчи психогимнастика. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Я и ты.  

Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночест-

во? Я не одинок в этом мире. 

Форма организации деятельностиэлементы сказкотерапии 

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение. 

Мы начинаем меняться  

Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика 

УУД. 

Форма организации деятельности:работа с диагностическим материалом  

Виды деятельности: игровая деятельность. 
 

Форма представления результата - Сюжетная психолого-математическая игра 

«Мир хаоса» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение в мир психологии. 3 

2 Я – это я 9 

3 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 6 

4  Я и мой внутренний мир 2 

5 Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 

6 Я и Ты. 5 

7 Мы начинаем меняться. 4 

8 Заключительное занятие. Психологическая игра «Мир хао-

са» 

2 

ИТОГО 34 ч 

 

 

6 КЛАСС 

Название курса: Мир вокруг меня 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы мето-

дами естественных наук; 

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• Воспитание ответственного отношения к природе; 

• Осознание необходимости  защиты окружающей среды; 

• Развитие мотивации к изучению  различных естественных наук 

Метапредметные  результаты 

• Овладение способами самоорганизации учебной деятельности: 

  ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

  оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

  проводить самооценку уровня личных учебных достижений 

• Освоение приемов  исследовательской деятельности: 

  формулировать цели учебного исследования (опыта, наблюдении); 

 составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измеритель-

ные приборы; 

 формулировать выводы по результатам исследования. 

• Поиск  и отбор источников  информации в соответствии с учебной задачей или 

реальной жизненной ситуацией; 

 систематизация  информации; 

 понимание  информации  в различной знаковой форме - в виде таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков и т.д. 
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 овладение  опытом межличностной коммуникации, корректным ведением 

диалога и участием в дискуссии; участвовать в работе группы в соответствии 

с обозначенной целью 

  Предметные результаты 

• В ценностно-ориентационной сфере – формировать представление  об одном из 

важнейших способов познания человеком окружающего мира.Формировать элемен-

тарные исследовательские умения. 

• Применять полученные знания и умения для решения практических задач в по-

вседневной жизни; 

• Для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социальной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Земля и еѐ изображение 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. 

Опыт и первые карты Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — 

модель Земного шара. План местности. Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Практические работы: работа над проектом (Первые карты Эратосфена. Изобрете-

ние компаса. Космические снимки). 

Формы организации деятельности: беседа, проект, мини-сочинение 

Виды деятельности: познавательная, групповая, проектная 

Школа Робинзонов  

Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Определение расстояния 

по топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. Компас. Ориен-

тирование по местным признакам и компасу. Изображение неровностей земной по-

верхности.  

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа: игра ―Путешест-

вие по топографической карте‖.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, 

История географических открытий 

Путешествия первобытного человека. Накопление знаний о Земле. Карты пер-

вых путешественников. Атлас несуществующих земель и загадочных карт. Изуче-

ние поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Современные экспедиции и исследования. Экспедиция Тура Хейердала на ―Кон-

Тики‖. Глубоководные аппараты ―Мир -1‖ и ―Мир-2‖. Практическая работа: рабо-

та над общим проектом ―Атлас несуществующих земель и загадочных карт‖.  

Формы организации деятельности: беседа, ролевая игра, мини- сочинение  

Виды деятельности: познавательная, творческая, игровая 

Географическая карта 
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Многообразие географических карт. Особенности изображения земной по-

верхности на различных видах географических карт. Физическая карта полушарий. 

Карта природных зон мира. Природные зоны. Арктические пустыни. Тайга. Сме-

шанный лес. Степь. Пустыня. Влажные экваториальные леса.  

Формы организации деятельности: беседа, практическая работа: работа над общим 

проектом ―Природные зоны в мультфильмах‖.  

Виды деятельности: проектная деятельность, социальная, творческая 

 

Форма представления результата  – защита проекта ―Природные зоны в мульт-

фильмах‖. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Земля и еѐ изображение 4 

2. Школа Робинзонов  8 

3. История географических открытий 9 

4. Географическая карта 13 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Дела семейные 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

• сформированность мотивации к учению и познанию,  

• ценностно-смысловые установки Обучающийся ов начальной школы, отражаю-

щие их индивидуально-личностные позиции; 

• социальные компетентности, личностные качества;  

• сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других лю-

дей; 

• сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих мо-

рально-нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом); 

• сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям 

чувств и эмоций других людей; 

• сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью 

самосовершенствования и дальнейшей самореализации; 

• сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  раз-

витию; 

• сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духов-

ных  традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
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• сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию. 

 Метапредметные результаты 

• осознавать свои личные качества, способности и возможности  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учеб-

ной деятельности  

• адекватно воспринимать оценки учителей  

• уметь распознавать чувства других людей  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

• уметь формулировать собственные проблемы  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

•  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

• формулировать свое собственное мнение и позицию  

• учиться толерантному отношению к другому человеку  

Предметные результаты 

• научится дружелюбному отношению к другим людям;  

• познавательной, творческой, общественной активности; 

• самостоятельности (в т.ч. в принятии решений); 

• умению работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• коммуникабельности;  

• уважению к себе и другим;  

• личной и взаимной ответственности; 

• готовности действий в нестандартных ситуациях. 

• опыт творческой самодеятельности,  

• овладение культурой психической деятельности,  

• формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реально-

сти и действительности в целом.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение в мир психологии  

Агрессия и еѐ роль в развитии человека. Я повзрослел. Диагностика УУД. У 

меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как звучит агрессия? 
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Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. Учимся договариваться. 

Форма организации деятельности: лекция, психологическая информация». 

Виды деятельности – диагностика, рисуночные методики, техники и приемы само-

регуляции 

Уверенность в себе  

Зачем человеку нужна уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Ка-

кого человека мы называем неуверенным в себе?  

Я становлюсь увереннее. Уверенность и самоуважение. Уверенность и уважение к 

другим. Уверенность и милосердие. Уверенность в себе и непокорность. Определе-

ние самооценки. 

Форма организации деятельности:беседа 

Виды деятельности: техники и приемы саморегуляции, занятия с элементами тре-

нинга. 

Конфликты и их роль в усилении Я.  

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения 

в конфликте: наступление, обсуждение,  отступление, уход от конфликта. Конструк-

тивное разрешение конфликтов. Конфликт как возможность развития. Готовность к 

разрешению конфликта  

Форма организации деятельности: беседа, дискуссия, обсуждение. 

Виды деятельности: техники и приемы саморегуляции, занятия с элементами тре-

нинга, просмотр видеосюжета. 

Ценности и их роль в жизни человека  

Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. 

Диагностика УУД. Карта целей. 

Форма организации деятельности:беседа, работа с диагностическим материалом 

Вид деятельности: психологическая игра 

 

Форма представления результата - психологическая игра  «Калейдоскоп» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение в мир психологии 9 

2 Уверенность в себе  9 

3 Конфликты и их роль в усилении Я 5 

4 Ценности и их роль в жизни человека 9 

5 Итоговое занятие 2 

ИТОГО 34 
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Название курса: Экоград 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

•  оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта коренных наро-

дов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного образа жиз-

ни; 

• позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически безопасного 

образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

• выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному по-

требительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

• демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; 

к самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологи-

ческого качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. 

Метапредметные результаты 

• объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

• представлять экосистемную познавательную модель в виде последовательности 

аналитических действий; 

• рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

• находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у предста-

вителей старшего поколения, специалистов; 

• представлять информацию в кратком виде, без искажения еѐ смысла; 

• пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять 

еѐ; 

• различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

• называть признаки ложной информации, способы проверки информации на дос-

товерность; 

• выполнять проект; 

• называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании 

еѐ действий; 

• позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметные результаты: 

• давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая безопас-

ность»; 

• применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологиче-

ской опасности в реальной жизненной ситуации; 

• устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью природных 

ресурсов на планете и потребностями расточительного потребительства; 
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• называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

• приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономное потребление: учусь быть взрослым 

Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, нерасточитель-

ности, рачительности, скромности, бережного отношения к природным ресурсам в 

фольклоре, художественных произведениях, верованиях разных народов, в между-

народной Хартии Земли.  

Причины формирования сходных ценностей у разных народов.  

Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное потребление как 

проявление экологической ответственности, теологической грамотности человека, 

условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование 

изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к самоог-

раничению в целях сохранения экологического качества окружающей среды, здоро-

вья человека и безопасности жизни.  

Формы организации деятельности: беседы, экскурсия на предприятие, участие в 

акциях, подготовка мероприятия, составление буклета для обучающихся 1 – 4 клас-

сов 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение; познавательная деятельность; 

социальное творчество 

Экологическая безопасность в природной среде  

Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность 

человека в условиях местной природы (клещи, змеи, состояние источников питьевой 

воды и др.). Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья человека. Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных 

запросов человека; его духовных потребностей в красоте, чувственно-эмоцио-

нальном общении с живым, его познании.  

Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных народов. 

Чувство единения с природой. Ценность эстетической привлекательности природ-

ной среды. Отсутствие следов пребывания человека в природе как показатель его 

экологической культуры. 

Формы организации деятельности:беседы, участие в акциях, подготовка мероприя-

тия, проведение классного часа , игра – путешествие, поход. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение; игровая деятельность; позна-

вательная деятельность; социальное творчество 

Мой вклад в экологическое просвещение  
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Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. 

Формы просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, театр, выступления 

и др.).  Правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской, 

сельской, природной сред 

Формы организации деятельности:беседы, участие в акциях, подготовка мероприя-

тия, участие в сюжетно – ролевой игре 

Виды деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; социаль-

ное творчество 
 

Форма представления результата  – квест «Если вдруг исчезнет…» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Экономное потребление: учусь быть взрослым 14 

2. Экологическая безопасность в природной среде 12 

3. Мой вклад в экологическое просвещение 8 

ИТОГО 34 

 

7 КЛАСС 

Название курса: Мир вокруг меня 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• 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 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
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• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфи-

ческих формах художественной деятельности; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Культура древних цивилизаций 

История человечества и духовно-практическая деятельность в первобытном 

обществе. Земной шар — арена действия первобытного человека. Очаги первобыт-

ной культуры на территории современной Франции, Испании, Англии, России и 

других современных государств.  
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Археологические и этнографические источники знаний о первобытном чело-

веке (стоянки, захоронения, предметы быта и ритуалов, образцы пещерной живопи-

си). 

 Начало художественного освоения мира — величайшее открытие первобыт-

ного человека. Первобытная скульптура, примитивность и обобщенность форм. 

Первобытная наскальная живопись, условность знаков-петроглифов. Открытие об-

разцов пещерной живописи. 

Мегалитические постройки первобытного человека — менгиры, дольмены, 

кромлехи. Обозначение менгирами памятных мест проявления магических сил при-

роды. Религиозное и культовое назначение дольменов (погребальные культовые 

строения). Обобщение полученных знаний о природе в кромлехах. Особенности их 

построения, связь с культом Солнца и его движением вокруг Земли. 

  Религиозное содержание Стоунхенджа. Геометрическая модель Вселенной 

в архитектурной конструкции Стоунхенджа. Равноправие в конструкции Стоун-

хенджа каменных столбов, земляного рва, воды, воздуха, солнца, их грандиозность 

и величественность.  

 Существование форм первобытного искусства в современной культуре наро-

дов Африки и Океании. Открытия на острове Пасхи. 

Географические, климатические и природные контрасты Центральной Амери-

ки. Древнеиндейские племена и их роль в освоении местности и развитии цивилиза-

ции. 

Пирамида в мифологии древних индейцев. Пирамида Солнца в Теотиуакане. 

Культовое значение и конструктивные особенности этих сооружений. Календарь 

ацтеков — «Солнечный камень». 

Культура Древней Индии, Древнего Китая, Древней Японии. 

Я и моѐ имя. Родословная. Генеалогия. Генеалогическое древо. Предки. Фами-

лия. Псевдоним. 

Творческий практикум:«Составить генеалогическое древо своей семьи» или «Исто-

рия моего имени». 

Тайны древних пещер: художественная культура древних цивилизаций. Куль-

товые постройки древнего человека. 

Магия и культура: особенности первобытного искусства. Магическое воздействие 

на природу. Наскальные изображения и керамика. 

Творческий практикум: Создание «наскального» рисунка. 

Модель вселенной в конструкции Стоунхенджа. 

Открытия на острове Пасхи. Формы первобытного искусства в культуре народов 

Океании. 

Творческий практикум: Создание виртуальной экскурсии по острову. 

Тайны океанских глубин. Марианская впадина. Тайны Бермудского треуголь-

ника. 
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Клады и кладоискатели. Острова сокровищ.  

Творческий практикум:Поиски клада по карте. 

Искусство Древней Америки. Загадки древнеамериканской культуры (пира-

миды в Мексике, Перу). 

Загадки Древней Индии. Священные животные Древней Индии. Мифология. 

Творческий практикум:Инсценировка одного из мифов. 

Загадки Древнего Китая. Великая Китайская стена. Архитектура. Храмы. 

Творческий практикум:Церемония китайского чаепития. 

Страна восходящего солнца: искусство Древней Японии.  

Творческий практикум:Воинское искусство Японии. Воины ниндзя. 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество 

Культура Древнего Египта 

Географическое положение Древнего Египта.  

Достижения художественной культуры Древнего Египта: пирамиды, храмы, 

гробницы, скульптура, живопись.Значение Нила в жизни Древнего Египта. Два цве-

та в природе Древнего Египта (черный — цвет плодородной почвы, красный — 

жаркий цвет знойной пустыни). Обожествление Нила в мифологических воззрениях 

древних египтян. Крупнейшие культурные и религиозные центры Древнего Египта.  

 Местные культы и первые боги.  

Типы пирамид: ступенчатая (пирамида Джосера), с ломаными гранями (пира-

мида в Дашуре), классическая (пирамида Хеопса). 

Особенности изображения человека и формирование стилистических призна-

ков искусства Древнего Египта. Передача пространственных отношений с помощью 

сочетания различных точек зрения (вид спереди, вид сбоку, вид сверху, изображе-

ние одного предмета над другим) и отсутствие взаимосвязанности предметов еди-

ным пространством. 

Древнеегипетский храм, его место и роль в религиозной, политической и об-

щественной жизни. Трактовка храма как модели космоса и жилища бога на земле. 

Символика художественного образа древнеегипетского храма, состоящего из семи 

обязательных элементов — аллея сфинксов, пилоны, открытый дворик 

с колоннадой, гипостильный зал, зал Ладьи, Святилище, световое отверстие. Гори-

зонталь и вертикаль в символике древнеегипетского храма.  

Два типа древнеегипетской колонны — связка папируса, цветок лотоса.  

Храмовые комплексы в Карнаке и Луксоре. Образцы архитектурных фрагмен-

тов: аллея сфинксов, стелы фараонов, пилоны. 

Религиозные представления древних египтян о «многосоставной» природе и 

сущности человека. Отношение древних египтян к земной жизни и осознание ими 

необходимости подготовки к вечному существованию после смерти. Задача сохра-

нения тела. Повторение мифа об Осирисе в обряде мумификации. Погребальные 
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комплексы древних египтян — пирамиды и скальные гробницы. Трактовка пирамид 

и гробниц как «жилища для вечности». Типы погребальных сооружений: надземные 

(пирамиды), подземные (скальные гробницы). 

Система пространственных построений в искусстве Древнего Египта (сочета-

ние различных точек зрения, развитие действия вдоль плоскости, возможность его 

продолжения вправо и влево). Сочетание знаков-символов (иероглифов) 

с изображениями предметного мира. Определѐнные канонические требования в ис-

кусстве Древнего Египта: фигуры выпрямлены, головы поставлены прямо, руки 

опущены и плотно прижаты к телу (голова и ноги фигуры показывались в профиль, 

а глаз, плечи и грудь – в фас). 

Искусство Древнего Египта. Символический язык древнеегипетской росписи. 

Анализ системы основных средств пластических искусств: объѐма, массы, опоры и 

перекрытия - в архитектуре; плоскости, линии, силуэта, цветового пятна - в рельефе 

и живописи. Канонизированная форма изображения человеческой фигуры на плос-

кости. 

 Зарисовки человеческой фигуры с учетом канонов. Анализ пропорций чело-

веческой фигуры. Изображение человека через вспомогательные формы (круг, тре-

угольник, овал).  

Срисовывание сцен с репродукций фресок, рельефов. Обучающимся предла-

гается рассмотреть репродукции фресок, барельефов (иллюстративный материал бе-

рѐтся из энциклопедий по истории и мировой художественной культуре; из Интер-

нета). Анализ композиции, особенности плоскостного, поярусного расположения 

фигур, построения и пропорций человека в соответствии со статусом. 

Творческие работы: 

1.Создать свой «наскальный рисунок». 

2. Нанести на карту известные в древности «чудеса света». 

3. Найти их изображения.  

4. Что бы вы добавили на «карту чудес»? 

5. Составить путеводитель по семи чудесам света. 

6. Подготовить экскурсию по виртуальному музею культуры Древнего мира. 

7. Провести экскурсию «Прогулки по Древнему Египту». 

8. Сочинить историю из жизни фараона и простых египтян и создание папируса 

(имитации), с учѐтом основных канонов. 

Творческий практикум: Инсценировка одного из мифов.Раскраска: боги Древнего 

Египта.Становление египетского стиля. Каноны в изобразительном искусстве Древ-

него Египта. 

Творческий практикум:Создание стилизованного папируса с соблюдением древне-

египетских канонов.Древнеегипетский храм и его роль в религиозной жизни. Сим-

волика художественного образа древнеегипетского храма. 

Творческий практикум:Виртуальное путешествие в страну пирамид. 
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Религиозные представления древних египтян о сущности человека. Обряд мумифи-

кации. Пирамиды – погребальные комплексы древних египтян. Фрески погребаль-

ных камер. Система пространственных построений в искусстве Древнего Египта. 

Творческий практикум:Создание модели пирамиды из бумаги. 

Экскурсия в выставочный зал ЦГБ. 

Виртуальная экскурсия в Каирский музей. 

Формы организации деятельности: выставки, экскурсии, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

 

Форма представления результата – игра «Знатоки истории Древнего мира» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Культура Древних цивилизаций 19 

2 Культура Древнего Египта 15 

 ИТОГО 34 

 

 

Название курса: Дела семейные 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• сформированностьвнутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки зна-

ний. 

Метапредметные  результаты 

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  
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• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учеб-

ной деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

• уметь формулировать собственные проблемы.  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Предметные результаты 

• понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

• вести конструктивную беседу;  

• уметь работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

• коммуникабельность;  

• уважение к себе и другим;  

• личная и  взаимная ответственность; 

• готовность действий в нестандартных ситуациях. 

• психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, спосо-

бы психической деятельности),  

• психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и спосо-

бы действия, которые он приобретает в процессе обучения),  

• навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической 

культурой), 

• - опыт творческой самодеятельности,  

• - овладение культурой психической деятельности,  

• - формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реаль-

ности и действительности в целом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эмоциональная сфера человека   

Почему нам нужно изучать чувства? Основные законы психологии эмоций.  

Запреты на чувства. Эффект обратного действия. Передача чувств по наследству. 

Психогигиена эмоциональной жизни. 
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Форма организации деятельности: беседа, дискуссия, обсуждении, техники и прие-

мы саморегуляции, занятия с элементами тренинга, просмотр видеосюжета 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Социальное восприятие: как узнать другого человека 

Как мы получаем информацию о другом человеке. Учимся понимать жесты и 

позы.  

Жесты. Невербальные признаки обмана. Понимание причин поведения людей. Впе-

чатление, которое мы производим. Из чего складывается впечатление о человеке. 

Способы понимания социальной информации. Влияние эмоций на познание.  

Форма организации деятельности: психологические упражнения, беседа, дискус-

сия, обсуждение. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба  

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. Романтические отношения или влюбленность. 

Любовь. Половая идентичность и еѐ развитие у подростков.  

Переживание любви. Что помогает и что мешает любви? Диагностика УУД. Итого-

вое занятие. 

Форма организации деятельности: психологические упражнения, беседа, дискус-

сия, обсуждение. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Форма представления результата - Психологическая игра «Мир хаоса» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Эмоциональная сфера человека 9 

2 Социальное восприятие: как узнать другого 

человека 

13 

3 Межличностная привлекательность: любовь, 

дружба 

12 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Экоград 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Умение соизмерять свои поступки с нравственными ценностями общества. 

• Умение осознавать свои обязанности. 

• Уважительное отношение к другим природе, природным ресурсам, человеческому 

труду. 
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• Формирование уважительного и бережного отношения к природе, природным ре-

сурсам и человеческому труду. 

• Социальной активности. 

• Интереса к различным видам деятельности. 

Метапредметные результаты 

• Осуществлять информационный поиск, выделение существенной информации из 

различных источников. 

• Применять полученные знания на практике. 

• Задавать необходимые вопросы для организации деятельности. 

• Строить понятные для собеседника высказывания. 

• Взаимодействовать с другими школьниками. 

• Вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать. 

• Учитывать мнения других людей. 

• Правильно и доказательно высказывать собственную точку зрения на ту или иную 

проблему. 

• Контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

• Проводить самоанализ. 

 Предметные результаты 

• Обучающиеся научатся основам экологии; 

•  Правилам  энерго- и водосбережения, обращения с отходами, технологиями пе-

реработки вторсырья. 

• Поиск  и анализ  нужной информации, тестирование, самопрезентация. 

• Самостоятельно и грамотно спланировать свой профессионально - жизненный 

путь, опираясь на полученные знания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мир глазами эколога 

Экологические связи: между живой и неживой природой, связи внутри 

живой природы, связи между природой и человеком. 

Экология – наука, изучающая отношения живых организмов с окружающей 

средой, влияние человека на окружающую среду (греческ. «экос» – дом, «логос» – 

учение). Сущность и значение экологии.  

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности: - познавательная 

Экологические связи на примерах растений и животных Челябинской области. 

Простейшие экологические связи: между живой и неживой природой, связи 

внутри живой природы, связи между природой и человеком.  

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 
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Глобальные проблемы экологии 

Глобальные проблемы экологии. Уничтожение видов растений и животных. 

Сокращение полезных ископаемых.Проблемы мирового океана. Загрязнение атмо-

сферы. Разрушение озонового слоя. Загрязнение поверхности и обезображивание 

природных ландшафтов. 

Форма организации деятельности: беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Что такое экологическая катастрофа. 

Экологические катастрофы и их причины и последствия. Экологические ката-

строфы в мире и в России. 

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Мой город 

Практическая деятельность по оздоровлению окружающей среды. Экоурок 

«Разделяй с нами». Международный опыт в сфере обращения с отходами, техноло-

гиями переработки вторсырья. Простые каждодневные шаги, которые помогут им 

внести вклад в решение проблемы отходов. 

Форма организации деятельности:игра «Разделяй с нами». 

Виды деятельности:игровая, познавательная 

Экоурок «Разделяй с нами» 

Факты о привычном мусоре. Мусорный след. Технологии раздельного сбора и 

переработки отходов. 

Форма организации деятельности:– игра «Разделяй с нами». 

Виды деятельности:игровая, познавательная 

Практическая деятельность по оздоровлению окружающей среды. 

Субботник на территории школы. 

Форма организации деятельности:субботник «Трудовой десант» 

Виды деятельности:трудовая 

Пути решения экологических проблем своего города. 

Экологические проблемы г. Озерска 

Форма организации деятельности:социально моделирующая игра 

Виды деятельности – игровая, познавательная 

Пути решения экологических проблем своего города (проект). 

Форма организации деятельности:проект «Мой двор». 

Виды деятельности - Социальное творчество  

Птицам наша забота 

Птицы в городе. 

Причины сокращения численности редких птиц, необходимые меры их охра-

ны. 

Форма организации деятельности:беседы 
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Виды деятельности:познавательная 

Практическая деятельность по изготовлению кормушек. 

Форма организации деятельности – практическая работа 

Виды деятельности: трудовая 

Охрана растений своего региона 

Особенности внешнего строения растений. 

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Особенности распространения растений. 

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Лекарственные растения и их охрана. 

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Составление устного журнала «Зелѐная книга». 

Форма организации деятельности:беседы, устный журнал 

Виды деятельности:познавательная 

 

Экологическая акция «Не рубите, люди, ѐлок!»  

(в преддверии новогодних праздников). 

Форма организации деятельности:экологическая акция 

Виды деятельности – социальное творчество 

Человек в созданной им среде. 

Чистая вода – основа жизни на Земле  

Свойства воды и ее значение на планете и в жизни человека. 

Форма организации деятельности:беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Экоурок «Вода России. Водный след» 

Водные запасы планеты, сохранения чистой воды и бережное отношению к 

водным ресурсам. Водный след. 

Форма организации деятельности:игра «Мой водный след», беседа. 

Виды деятельности – игровая, познавательная. 

Экология жилища человека. 

Химические вещества в нашем доме. 

Форма организации деятельности:  беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Экология питания.  

Состав продуктов питания. Значения питательных веществ для организма че-

ловека. 
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Форма организации деятельности: беседы, игра «Мой полезный завтрак (обед, 

ужин)» 

Виды деятельности – познавательная, игровая. 

Пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок, их значение и влияние на организм. 

Форма организации деятельности:практическая работа «Е - код»,  беседа 

Виды деятельности – познавательная. 

Правила энергосбережения. 

Что такое энергосбережение. Основные правила энергосбережения. 

Форма организации деятельности:  беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Энергосберегающие лампы. 

Виды бытовых ламп. Переход на энергосберегающие лампы. 

Форма организации деятельности:беседы, практическая работа «Подсчет экономии 

электроэнергии и ее стоимости» 

Виды деятельности - познавательная 

Акция «Батарейка, сдавайся!» 

Форма организации деятельности:акция «Батарейка, сдавайся!»,  беседа 

Виды деятельности: социальное творчество, познавательная 

Акция «Бумажный бум» 

Производство бумаги и его влияние на экологию. 

Форма организации деятельности:акция «Бумажный бум!», беседа 

Виды деятельности:социальное творчество, познавательная 

Правила личной экологической безопасности. 

Форма организации деятельности:  беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Экономика и экология. 

Задачи экологии и две стороны экономики. Влияние экономики на экологию. 

Форма организации деятельности:  беседы 

Виды деятельности:познавательная 

Мобильные технологии для экологии. 

Воспитание экологической культуры школьников через знакомство с совре-

менными зелеными технологиями. Выполняя интерактивные и творческие заданий, 

ученики пополнят свои знания актуальной и современной инфрмацией. Практиче-

ской задачей эко-урока является обучение школьников простым действиям и шагам 

по бережному отношению к природе в их повседневной жизни. 

Форма организации деятельности:  беседы,игра «Гаджет мой помощник». 

Виды деятельности:познавательная, игровая 

 

Форма представления результата – проект «Мой Экоград» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Мир глазами эколога 5 

2 Мой город 5 

3 Птицам наша забота 3 

4 Охрана растений своего региона 5 

5 Человек в созданной им среде 16 

ИТОГО 34 

 

8 КЛАСС 

 

Название курса: Мир вокруг меня 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многона-

ционального 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 об-

щества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• 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. 
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Метапредметные результаты 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• высказывать своѐ предположение (версию), описывать на основе работы с иллю-

страцией, картиной;  

• работать по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) пла-

ну, схеме, инструкции;  

• отличать верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять недоче-

ты и ошибки;  

• выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению.  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• определять последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы 

с иллюстрацией, картиной;  

• учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.  

• самостоятельно определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

• анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

• находить наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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• реализация проектно-исследовательской деятельности. 

• создавать самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя или самостоятельно;  

• добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по 

картине, иллюстрации, схеме;  

• выстраивать осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от кон-

кретных условий.  

• доносить свою позицию до других; 

• слушать и понимать речь других; 

• оформлять свою мысль посредством рисунка;  

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

• доносить свою позицию до других, уметь убеждать;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

• учиться с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации. 
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Предметные результаты 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культур;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура); 

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфи-

ческих формах художественной деятельности; 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

• формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оформительская деятельность 

Знакомство с работой художника-оформителя.Синтез слова и изображения. 

Стилистика изображения и способы их композиционного расположе-

ния.Изготовление элементов оформления праздничного стенда. 

Формы организации деятельности: выставка, творческий практикум. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

Иллюстрация 
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Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.Основы компози-

ции.Выразительные свойства линии, основные и составные цвета.Выполнение ил-

люстраций к повести А.Грина «Алые паруса». 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

Инсталляция 

Дизайн вещи. Единство художественного и функционального в вещи.Создание 

инсталляции к повести А.С.Грина «Алые паруса». 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Художественное конструирование 

Малые формы графики. 

Пригласительный билет, тематический альбом, открытка. 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

Малые декоративные формы 

Игрушка, кукла.Изготовление игрушки. 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

Шрифт 

История развития шрифта.Виды шрифта.Классификация шрифтов.Рекламные 

шрифты.Стилизованные под письменность.Рубленные шрифты. 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

Полиграфический дизайн 

Многообразие видов полиграфической продукции. Соединение текста и изо-

бражения.Шрифтовая композиция текста.Буквица. 

Формы организации деятельности: выставка, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

Плакат 

Виды плакатов. Афиша.Экскурсия в выставочный зал ЦГБ. 

Формы организации деятельности: выставка, экскурсия, творческие практикумы. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество. 

 

Форма представления результата – выставка творческих работ обучающихся 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Оформительская деятельность 2 

2. Иллюстрация 6 

3. Инсталляция 3 

4. Художественное конструирование. 

Малые формы графики. 

2 

5. Малые декоративные формы 3 

6. Шрифт 5 

7. Полиграфический дизайн 3 

8. Плакат 2 

ИТОГО 34 

 

 

 

Название курса: Мир вокруг меня 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам откры-

тий и изобретений, к результатам обучения; 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей приро-

де и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явле-

ния в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• - приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать ги-

потезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметные результаты 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
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• овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять ос-

новное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать их; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать пра-

во другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристиче-

скими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

• феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окру-

жающего мира и умение качественно объяснять причину их возникновения; 

• умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, пла-

нировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-

ставлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

• научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

• научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термо-

метр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения простей-

ших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на 

этой основе эмпирические закономерности; 

• умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных яв-

лений и решению простейших задач; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей-

ствия и создания простых технических устройств, решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды; 

• умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери-

альной и духовной культуры людей;  
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• 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 ги-

потезы, формулировать выводы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, уча-

ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу и другие источники информации. 

• умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне фи-

зические явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и 

пружинного маятников; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятель-

ного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы,  силы трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от объе-

ма тела, периода колебаний маятника от его длины; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение  

Система единиц, измерение физических величин; понятие о прямых и косвен-

ных измерениях; правила измерения и вычисления; правила действия над прибли-

женными числами; правила определения абсолютных и относительных погрешно-

стей; методы учета погрешностей 

Лабораторные работы 

1.Определение цены деления шкалы и инструментальной погрешности приборов 

(линейки, мензурки, часов) 

2.Изучение правил пользования штангенциркулем и микрометром. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, эксперимент, лабораторные работы 

Механические явления  

Масса, плотность, сила упругости, сила трения, деформация, жесткость, пери-

од колебаний, частота, сила Архимеда, наклонная плоскость, коэффициент полезно-

го действия; колебательное движение, гармонические колебания. 

Лабораторные работы 

1.Определение плотности вещества посредством штангенциркуля и технических ве-

сов. 

2.Измерение выталкивающей силы. 

3.Измерение жесткости пружины. 
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4.Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины. 

5.Рпределение  коэффициента трения на трибометре. 

6.Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

7.Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маят-

ника от длины нити. 

8. Изучение движения по наклонной плоскости, определение ее коэффициента по-

лезного действия. 

9. Проверка формулы центростремительной силы. 

Формы организации деятельности: групповая, познавательная, практическая 

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, практическая работа, лабораторные ра-

боты 

Тепловые явления  

Температура. Примеры различных значений температуры в природе и техни-

ке. Температурные шкалы. Современные методы измерения удельной теплоемкости 

вещества. Влажность. Значение влажности в живой природе и технике. 

Лабораторные работы 

1.Изучение правил пользования жидкостным термометром. 

2.Исследование зависимости скорости остывания тела от разности температур с ок-

ружающей средой. 

3. Изучение правил пользования психрометром. 

4.Использование калориметрического способа измерения удельной теплоемкости 

вещества для большого числа образцов. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, парная.  

Виды  деятельности: семинар, наблюдение, практическая работа, сравнение, лабо-

раторные работы 

Электрические явления  

Сила тока, напряжение, сопротивление. Принцип действия измерительных 

приборов: амперметра, вольтметра, омметра; мощность, виды соединения. 

Лабораторные работы 

1.Определение удельного  сопротивления проводника. 

2.Определение сопротивления и мощности, потребляемой электрической лампоч-

кой. 

3.Исследование зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения 

на концах проводника. 

4.Экспериментальная проверка правила для электрического напряжения при после-

довательном соединение двух проводников. 

5. Экспериментальная проверка правила для силы тока при параллельном соедине-

ние двух проводников. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, практическая, 

творческая 
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Виды  деятельности:  диспуты, практическая работа, работа с электронным прило-

жением, лабораторные работы 

Оптические явления  

Тонкая линза, собирающая линза, рассеивающая линза, оптический центр лин-

зы, формула тонкой линзы, оптическая сила линзы, фокусное расстояние линзы. 

Спектр. Виды спектров 

Лабораторные работы 

1.Измерение оптической силы линзы. 

2.Определение фокусного расстояния собирающей линзы методом параллакса, ла-

бораторные работы 

3. Определение увеличения лупы. 

4. Наблюдение спектров: сплошных, линейчатых и поглощения. 

Формы организации деятельности: групповая, творческая  

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, практическая работа. 

 

Форма представления результата - квест «Физика вокруг нас»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество ча-

сов 

1 Введение 3 

2 Механические явления 12 

3 Тепловые явления 5 

4 Электрические явления 7 

5 Оптические явления 6 

6 Обобщающее занятие 1 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Мир вокруг меня 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Умение соизмерять свои поступки с нравственными ценностями общества. 

• Умение осознавать свои обязанности. 

• Уважительное отношение к другим людям. 

• Уважительного отношения к своему народу, его культуре и духовным традициям. 

• Социальной активности. 

• Умения ориентироваться в мире профессий. 

• Интереса к различным видам деятельности. 
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Метапредметные результаты 

• Осуществлять информационный поиск, выделение существенной информации из 

различных источников. 

• Применять полученные знания на практике. 

• Задавать необходимые вопросы для организации деятельности. 

• Строить понятные для собеседника высказывания. 

• Взаимодействовать с другими школьниками. 

• Вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать. 

• Учитывать мнения других людей. 

• Правильно и доказательно высказывать собственную точку зрения на ту или иную 

проблему. 

• Контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

• Проводить самоанализ. 

 Предметные результаты 

• Получать систематические знания о профессиях, о содержании трудовой деятель-

ности, учебных заведениях, о важности каждой профессии для общества, узнают о 

собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и склон-

ностях, правилах выбора профессии и об ошибках, допускаемых при выборе про-

фессии. 

• Овладеть навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, само-

презентации. 

• Планировать свой профессионально - жизненный путь, опираясь на полученные 

знания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Многообразие мира профессий. 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. ЕТКС (Еди-

ный тарифно-квалификационный справочник) 

Форма организации деятельности:игра: «Угадай профессию». 

Виды деятельности:игровая 

Я и выбор профессии. 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические 

особенности личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному 

успеху. 

Форма организации деятельности:этическая беседа, тестирование «Кто я?» 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Социальные проблемы труда  
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Анализ  предприятий: производственная и непроизводственная сфера. Анализ 

информации центра занятости. Составление перечня требуемых профес-

сий. Мониторинг рынка труда города. 

Форма организации деятельности:дискуссия « Какие профессии востребованы в г. 

Озерске, Челябинской области?» 

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

  Разделение труда  

 Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда. Профессии и 

специальности. Квалификация. 

Форма организации деятельности:игра: «Угадай профессию». 

Виды деятельности: игровая 

Классификации профессий  

Дифферинцированно - диагностический опросник Климова. Цель: определе-

ние интересов в каждой из сфер профессиональной деятельности: «человек – чело-

век», «человек – природа», «человек – техника», «человек – знак», «человек – худо-

жественный образ». 

Форма организации деятельности:практическая работа: составление формул про-

фессий. 

Виды деятельности: познавательная. 

 Мотивы выбора профессии  

Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). Профессиональные 

интересы. Активная роль личности при выборе профессии. 

Форма организации деятельности:этическая беседа 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Здоровье и выбор профессии  

Понятие « неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. 

Условия и режим работы. 

Форма организации деятельности:практическая работа: письменная работа «Труд в 

современном обществе», работа с перечнем профессий, специальностей, должностей 

(контроль знаний), работа с « Анкетой здоровья» и нормативными документами по 

охране труда. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная.  

Типы темперамента и выбор профессии 

Знакомство с типами темперамента: холерики, сангвиники, флегматики, ме-

ланхолики. Понятие экстраверсии и интроверсии. Значение и влияние темперамента 

на  выбор профессии. 

Форма организации деятельности:этическая беседа, психологическое тестирование.  

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу  
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Анализ профессий. Формула профессии. Классификационные признаки - 

предмет труда, цель труда, орудия труда, условия труда.Кадровое планирование. 

Банки данных рабочей сил (спрос и предложение). Занятость населения и безрабо-

тица. 

Форма организации деятельности:практическая работа: составление формул про-

фессий. 

 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

Профессиональная перспектива. Составление резюме  

Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения способностей. 

Развитие способностей. Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива. 

Профессиональный успех на студенческой скамье. Правила составления резюме. 

Форма организации деятельности:практическая работа: составление индивидуаль-

ной программы самовоспитания, составление резюме (интеграция с темой «Тексто-

вый редактор WORD» информатики (либо информационных технологий)). 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

 Собеседование. Правила и нормы поведения  

Подготовка к собеседованию: речь, одежда (дресс -код), этикет. 

Форма организации деятельности:игра «Руководитель» (демократичный, автори-

тарный). 

Виды деятельности: игровая 

Социально – экономические условия современной России  

Структура  экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера 

услуг. Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение. 

Форма организации деятельности:практическая работа: сочинение « Если бы я был 

мэром». 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 

Основы экономических знаний 

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано произ-

водство благ. Деньги и торговля. Банки и биржи.Собственность и ее виды. Творче-

ский труд и интеллектуальная собственность. Основы патентного права; патентиро-

вание изделий, объектов, товарных знаков и прав интеллектуальной собственности в 

РФ и других странах.Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент. Иностранные 

инвестиции. 

Форма организации деятельности:ролевая игра «Малое предприятие». 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 

Рынок образовательных услуг 

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия 

приема и обучения студентов. Система дополнительного образования. Социально – 

профессиональная мобильность. 
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Форма организации деятельности:практическая работа: сочинение «Мой путь в 

профессию» 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная 

Трудовой кодекс. Труд несовершеннолетних  

Знакомство с трудовым кодексом РФ. 

Форма организации деятельности:беседа 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная 

Основы технологической культуры 

Сущность и содержание технологической культуры: структура технологиче-

ской культуры, технологическая среда жизнедеятельности челове-

ка. Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и 

общества. Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология 

трудовой, познавательной, игровой, управленческой деятельности челове-

ка. Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы профессио-

нальной деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и куль-

тура деловых взаимоотношений, профессиональное становление. 

Форма организации деятельности:ролевая игра «продавцы – покупатели», разре-

шение конфликтных ситуаций. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 

Личный профессиональный план  

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы лич-

ностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование 

и самоопределение. Основы проектной деятельности; технология и алгоритм созда-

ния творческого проекта. 

Форма организации деятельности:практическая работа: заполнение дневника про-

фессиональной карьеры, составление и анализ личного профессионального плана. 

Виды деятельности:  проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 

Готовность к выбору профиля, профессии  

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбран-

ной профессии склонностям учащихся. 

Форма организации деятельности:этическая беседа, психологическое тестирование. 

обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия «Риски предстоящего 

выбора». 

Виды деятельности:проблемно-ценностное общение, познавательная. 

 

Форма представления результата - защита проектов  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Мир профессий 7 

2 Личность и выбор профессии 4 

3 Современный рынок труда 13 

4 Основы технологической культуры 10 

ИТОГО 34 
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

5 КЛАСС 

Название курса: Клуб любителей немецкого языка 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Немецкий 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

• Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о 

себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а 

также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном 

языковом материале. 
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Языковая компетенция 

• Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах. 

• Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

  Общеучебные умения 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

• Развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи. 

• Расширение общего лингвистического кругозора. 

 Виды речевой деятельности 

Говорение 

 Диалогическая форма: вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициально-

го общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка.  

 Монологическая форма: строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать крат-

кую характеристику реальных людей и литературных персонажей; описывать кар-

тинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Чтение 

 Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;читать и полностью пони-

мать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

Письмо 

 Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

 

 

 



915 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Моя семья 

Члены семьи. Родственники. Отношения в семье. Возраст. Личностные каче-

ства. Обязанности по дому. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности:речевые и фонетические разминки;игровая деятель-

ность;прослушивание песен и стихов;проектная деятельность;диалоги; 

Мои друзья 

Лучший друг/подруга. Внешность. Черты характера. Что мы делаем вместе. 

Хобби. 

Формы организации деятельности: групповая работа. 

Виды деятельности:речевые и фонетические разминки;игровая деятель-

ность;диалоги;постановка драматических сценок;выполнение упражнений на релак-

сацию, концентрацию внимания, развитие  

Свободное время 

Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, вы-

ставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

Формы организации деятельности:индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: игровая деятельность;чтение, литературно-художественная 

деятельность;прослушивание песен и стихов;диалоги; 

Здоровый образ жизни 

Мой день. Привычки питания. Режим дня.  

Формы организации деятельности:индивидуальная работа 

Виды деятельности:речевые и фонетические разминки; проектная деятельность; 

диалоги; выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, разви-

тие  

Спорт 

Виды спорта. Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Мой любимый вид 

спорта. Командные игры. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки; игровая деятельность; чте-

ние, литературно-художественная деятельность; диалоги; 

Школа 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно-

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.  

Формы организации деятельности:индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки;проектная деятель-

ность;диалоги;выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие  
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Выбор профессии 

Мир профессий. Самые популярные профессии. Кто твои родители? Моя бу-

дущая профессия. 

Формы организации деятельности:индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: игровая деятельность;чтение, литературно-художественная 

деятельность;диалоги;выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию вни-

мания, развитие  

 

Форма представления результатов –игра «Если я приехал в гости» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Моя семья 5 

2 Мой день 4 

3 Мои друзья 5 

4 Свободное время 5 

5 Спорт 5 

6 Школа 5 

7 Профессии 5 

ИТОГО 34 

 

 

Название курса: Говори красиво 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 ре-

чи, 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 обще-

ния; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
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• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-

пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

• 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; 

• 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. 

Предметные результаты 

• иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как на-

ционального языка русского народа, как государственного языка Российской Феде-

рации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

• усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

• овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

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

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публици-

стической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употреб-

ления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 

языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого обще-

ния; 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматиче-

ской синонимии и использовать их в собственной речевой практике; 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организационное занятие  

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведе-

ния занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности среди де-

тей, заполняются анкеты. 

Форма организации деятельности: беседа. 

Виды деятельности: познавательная. 

Секреты устной речи.(Фонетика. Интонация) 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.Для чего используют 

звуковые повторы в речи.Какова роль интонации в устной речи.Обобщающее заня-

тие по теме «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает». 

Формы организации деятельности: конкурс, ролевая игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Загадки русского словообразования.(Морфемика. Словообразование. Этимоло-

гия)  

О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова.Что такое словообра-

зовательное гнездо однокоренных слов.Почему с течением времени может изме-

ниться морфемный состав слова.Этимология слов. Работа со словарями.Сказочные 

превращения.Презентация творческой работы. 

Формы организации деятельности: беседа, выставка рисунков, шарад, творческих 

работ. 

Виды деятельности: игровая, проблемно-ценностное общение, познавательная, ху-

дожественное творчество. 

Секреты письменной речи.(Графика. Орфография. Пунктуация) 

Зачем нужно знать алфавит.В чѐм секрет правописания морфем.Как пунктуа-

ционные знаки помогают передавать смысл высказывания.Не пером пишут – умом. 

Тайны письма.Бенефис знаний. 



919 

Формы организации деятельности: беседа, игра-путешествие, наблюдение, практи-

кум. 

Виды деятельности: художественное творчество, игровая, познавательная. 

Тайны русского слова.(Лексика. Фразеология) 

На какие группы делится словарный состав русского языка.В чѐм особенность 

употребления слова в художественном тексте.О чѐм рассказывают фразеологиз-

мы.Фразеология в художественных произведениях. 

Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют художествен-

ные произведения. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум, конкурс, наблюдение, сю-

жетно-ролевая игра. 

Виды деятельности: художественное творчество, игровая, познавательная. 

Секреты морфологии и синтаксиса. 

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.В чѐм секрет глагола и 

его форм.Как отличать грамматические омонимы.Какими бывают предложе-

ния.Грамматике учиться всегда пригодится.Мониторинг проверки знаний. 

Формы организации деятельности: проекты, наблюдение, практикум, игра-

путешествие. 

Виды деятельности: игровая, патриотическое воспитание, познавательная, проект-

ная. 

Речевой этикет  

Правила речевого этикета.Формулы речевого этикета.Рассматривается специ-

фика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 

Формы организации деятельности: сюжетно-ролевая игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

Формы представления результата -   аукцион знаний 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Организационное занятие 1 

2.  Секреты устной речи 7 

3. Загадки русского словообразования 6 

4. Секреты письменной речи 5 

5. Тайны русского слова 5 

6. Секреты морфологии и синтаксиса 6 

7. Речевой этикет 2 

8. Аукцион знаний 2 

 Итого 34 
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6 КЛАСС 

Название курса: Клуб любителей немецкого языка 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность, коммуникабельность, уважение к себе и 

другим; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

• Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о 

себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а 

также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном 

языковом материале. 

Языковая компетенция 

• Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах. 

• Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

Общеучебные умения 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 
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• Развитие коммуникативных способностей школьников, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи. 

• Расширение общего лингвистического кругозора. 

 Виды речевой деятельности 

Говорение 

 Диалогическая форма- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 Монологическая форма- строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Чтение 

 Читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

Письмо 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заочное путешествие по Германии 

Федеральные земли и их столицы. Достопримечательности Берлина. Досто-

примечательности Бонна. Нравы и обычаи немцев. Традиции страны изучаемого 

языка.  

Проектная работа «Моѐ знакомство с Германией. Что мы знаем о Германии? 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая  работа.  

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки;чтение, литературно-

художественная деятельность;постановка драматических сценок, спектак-

лей;проектная деятельность;диалоги; 

Мир песен, рифмовок, стихотворений 

Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий». Фразы и жесты при-

ветствия. Фразы и жесты прощания. Разучивание песен «DirMama», « Adventslied». 
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Музыкальныеигры «DieEisbahn, dieEisbahn», «Wunderinstrument».Немецкие народ-

ные песни. 

Формы организации деятельности: коллективная работа.  

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки;игровая деятель-

ность;прослушивание песен и стихов;разучивание и исполнение песен;выполнение 

упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие  

Бытовой немецкий 

Составление рассказа о себе. Проектная работа по теме «Моя семья». Диалог 

«В библиотеке». Диалог «На улице». Диалог «В магазине». «Чем займѐмся в выход-

ные?». Национальные традиции празднования Рождества в Германии и России. На-

циональные традиции празднования Нового года в Германии и России.  

Пасха в Германии. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая  работа.  

Виды деятельности: чтение, литературно-художественная деятельность;проектная 

деятельность;диалоги;выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию вни-

мания, развитие  

В мире сказки 

Сказки братьев Гримм. Сказочные места Германии (город Бремен).Сами себе 

режиссѐры. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая  работа.  

Виды деятельности:речевые и фонетические разминки;игровая деятель-

ность;чтение, литературно-художественная деятельность;постановка драматических 

сценок; 

Немецкая национальная кухня 

Традиционные блюда и напитки немцев. Поведение и общение за столом. Ро-

ждественский стол. Игра «Немецкий завтрак». Игра «Приятного аппетита!». 

Формы организации деятельности: групповая  работа.  

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки;игровая деятель-

ность;чтение, литературно-художественная деятельность;диалоги; 

 

Форма представления результата - игра – путешествие по Германии 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Заочное путешествие по Германии 7 

2. Мир песен, рифмовок, стихотворений 6 

3. Бытовой немецкий 9 

4. В мире сказки 6 

5. Немецкая национальная кухня 5 

6. Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 
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Название курса: Говори красиво 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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, стре-

миться 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 обще-

ния;  

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

• 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 ус-

пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• строить рассуждения;  

• 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;  

Предметные результаты 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как нацио-

нального языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-

ции 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 обра-

зовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их ви-

ды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-деловогостилей и разговорной речи; функциональ-

но-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы тек-

ста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского 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; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной лите-

ратуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О слове 

Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. На-

значение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных произ-

ведениях результатов познания мира и самопознания человека, нравственных устоев 

общества. Значение языка для жизни общества.  

Работа с этимологическим словарѐм. Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с различными этимо-

логическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова. 

Формы организации деятельности: беседа, практикум, конкурс 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

Речевая культура  

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расшире-

ние знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфо-

эпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфо-

эпические нормы. Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке. Из 

истории слов и выражений. Почему мы так говорим. 
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Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные 

слова. Группы слов.Лингвистические словари. Языковые нормы:орфоэпические, 

лексические, грамматические, синтаксические. 

Формы организации деятельности: наблюдение, творческие конкурсы, проекты 

Виды деятельности: познавательная, творческая, проектная 

Лексическое богатство русского языка 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова од-

нозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях сло-

весности. 

Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художествен-

ных произведениях. 

Синонимы и  антонимы, их роль в художественных произведениях.  

Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, 

их способность придавать произведению разговорную или книжную окраску.  

Работа с толковыми словарями. 

Употребление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях. 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы».  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению сло-

варного запаса учащихся.  

Формы организации деятельности: выставки рисунков, творческих работ, игра-

путешествие 

Виды деятельности: творческая, игровая 

 

Форма представления результата – выставка творческих работ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. О слове  8 

2. Речевая культура 6 

3. Лексическое богатство русского языка 20 

Итого 34 

 

7 КЛАСС 

Название курса: Клуб любителей немецкого языка 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
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• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты 

Речевая компетенция 

• Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о 

себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а 

также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном 

языковом материале. 

Языковая компетенция 

• Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах. 

• Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

  Общеучебные умения 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 
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• Развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи. 

• Расширение общего лингвистического кругозора. 

 Виды речевой деятельности 

Говорение 

 Диалогическая форма - вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициально-

го общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка.  

 Монологическая форма- строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  давать 

краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Чтение 

 Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;читать и полностью пони-

мать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

Письмо 

 Писать поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 50–70 

слов, включая адрес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Россия – Германия 

Трудный путь исторического взаимодействия. Основные моменты и направления 

внешней политики Германии. От войны   до дружбы. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности: 

- речевые и фонетические разминки; 

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

 



928 

Германия с открытки 

Портреты федеральных земель. Взгляд на федеральные земли. Федеральная 

структура. Достопримечательности федеральных земель. Города Германии. Извест-

ные и неизвестные города Германии. Столица – город – музей. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности:речевые и фонетические разминки;чтение, литера-

турно-художественная деятельность;проектная деятельность; выполнение упражне-

ний на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

Литературные гении 

И.Гѐте, Г.Гейне, Ф.Шиллер. Произведения немецких поэтов в переводе вели-

ких русских поэтов. Сказки братьев Гримм. Детская литература. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности:чтение, литературно-художественная деятельность; 

прослушивание песен и стихов;разучивание стихов;диалоги;постановка драматиче-

ских сценок; 

Музыка 

Немецкая музыкальная классика и современная музыка. И.С.Бах, Л.Бетховен, 

Ф.Шуберт, Г.Шуман. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности: прослушивание песен и стихов; диалоги; выполне-

ние упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

Праздники и традиции 

День Святого Николая, Рождество, Пасха, Карнавал.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности: речевые и фонетические разминки;чтение, литера-

турно-художественная деятельность;прослушивание песен и стихов;постановка 

драматических сценок; 

Путешествия 

Гостиницы. Как забронировать номер в   гостинице? Кемпинг. Молодѐжные 

пансионаты. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды внеурочной деятельности: речевые и фонетические разминки;игровая дея-

тельность;чтение, литературно-художественная деятельность;диалоги; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

 

 Форма представления результата – игра – путешествие по Германии 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Россия – Германия 5 

2. Германия с открытки 7 

3. Литературные гении 6 

4. Музыка 5 

5. Праздники и традиции 4 

6. Путешествия 7 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Нескучное программирование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы по-

знания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реали-

зации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информа-

ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 
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Метапредметные результаты 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательно-

сти и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фикси-

рованного набора средств;  

• прогнозирование – предвосхищение результата;  

• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющими-

ся 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 основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов информаци-

онного поиска;  

• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме;  

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта;  

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Предметные результаты 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алго-

ритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

• умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управ-

ления исполнителями на языке программирования Скретч; 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конст-

рукций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в программе Скретч; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение в компьютерное проектирование   

Теория: Понятие исполнителя, алгоритма и программы, их назначение, виды и 

использование. Виды управления исполнителем. Способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Программы. Основные элементы интерфейса программы Скретч. Создание, 

сохранение и открытие проектов. Основные группы команд их цвета и назначение. 

Линейный алгоритм. Ветвления. Запись в виде блок-схем, Циклы.  

Форма организации деятельности: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• придумывать задачи для исполнителей программной среды; 

• выделять ситуации, для описания которых можно использовать линейный алго-

ритм, алгоритм с ветвлениями, повторениями; 

• определять эффективный способ решения поставленной задачи; 

• находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их с по-

мощью нескольких исполнителей; 

• планировать последовательность событий для заданного проекта. 

Практическая деятельность: 

• составлять и отлаживать программный код; 

• использовать конструкции программной среды для создания линейных, разветв-

ленных и циклических алгоритмов; 

• организовывать параллельные вычисления; 

• организовывать последовательность событий программы, передачу управления от 

одних исполнителей другим. 

Основные приемы программирования и создания проекта  

Теория: Постановка, алгоритмизация, кодирование, тестирование, отладка 

программы. Понятия объект, экземпляр объекта, свойства и методы объекта. Обра-

ботка событий. Линейный алгоритм. Движение объекта по заданному маршруту. За-

пись на языке Скретч. Ветвления. Обработка событий. Изменение цвета и толщины 
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линии. Запись на языке Скретч. Цикл. Повторение рисунков. Орнаменты. Запись на 

языке Скретч. Переменные и их виды. Правила использования переменных в языке 

Скретч. Основные арифметические операции. Обзор основных функций. Функция 

случайных чисел. Правила использование цветов. Работа в растровом редакторе. 

Вставка звуковых файлов. Программная обработка звуковых сигналов. Постановка 

задачи. Выбор темы игры. Подготовка элементов дизайна. 

Форма организации деятельности: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

• определять технические устройства для ввода и вывода информации; 

• понимать иерархическую организацию библиотеки данных программной среды; 

• выделять путь к элементам библиотеки; 

• выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

• планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых; 

• выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания 

фрагмента изображения; 

• различать верхний и нижний цвета изображения; 

• придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

• планировать создание симметричных изображений. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать программную среду Scratch; 

• работать с основными элементами пользовательского интерфейса программной 

среды; 

• изменять размер и перемещать окно программы, выбирать необходимый режим 

окна; 

• вводить имя файла с помощью клавиатуры; 

• выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

• создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять фай-

лы; 

• соблюдать требования техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Создание личного проекта  

Теория: Разработка и создание компьютерной игры с использованием заранее 

подготовленных материалов. Групповая проверка созданной игры Устранение оши-

бок. Проект: на свободную тему. Публикация проекта на сайте http://scratch.mit.edu. 

Форма организации деятельности занятий: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

http://scratch.mit.edu/
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Аналитическая деятельность: 

• создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

• выбирать иллюстративный материал из встроенной библиотеки; 

• выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

• планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по вы-

бранному сценарию. 

  Практическая деятельность: 

• использовать возможности программной среды Scratch для создания мультиме-

дийных проектов; 

• создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами про-

граммной среды. 

 

Форма представления результата - проект 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение в компьютерное проектирование 7 

2 Основные приемы программирования и создания проекта 19 

3 Создание личного проекта 6 

4 Резерв 2 

ИТОГО:  34 

 

8 КЛАСС 

Название курса: Клуб любителей немецкого языка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Немецкий 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, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейст-

вовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
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• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя граждани-

ном своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты 

  Речевая компетенция 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке. 

• Вести элементарные диалоги в различных жизненных ситуациях, рассказывать о 

себе, своих друзьях, своих увлечениях. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников, указания учителя, а 

также понимать на слух связное сообщение учителя, построенное на изученном 

языковом материале. 

Языковая компетенция 

• Адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка, соблю-

дение правильного ударения в словах и фразах. 

• Распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

  Общеучебные умения 
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• Развитие умения взаимодействовать с окружающими в разных ситуациях. 

• Развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи. 

• Расширение общего лингвистического кругозора. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

 Диалогическая форма- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициально-

го общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка.  

 Монологическая форма- строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать крат-

кую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  описывать кар-

тинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Аудирование 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

Чтение 

 Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;читать и полностью пони-

мать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

Письмо 

 Писать письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в стра-

не изучаемого языка, статьи (до 100 слов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование 

Система образования в Германии. Школы. Университеты. Профессиональное 

образование. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки;чтение, литературно-

художественная деятельность; проектная деятельность; диалоги; выполнение уп-

ражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

Научные гении 
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Великие немецкие ученые и их вклад в мировую науку. А.Энштейн, Р.Кох,  

В.Рентген.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки; чтение, литературно-

художественная деятельность; проектная деятельность; диалоги; выполнение уп-

ражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

Охрана окружающей среды 

Экология. Вмешательство человека в природу. Защита окружающей среды. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки; игровая деятельность; чте-

ние, литературно-художественная деятельность; проектная деятельность; диалоги; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие. 

Страна с перспективами 

Экономика. Немецкая экономика.Глобализация. Ведущие промышленные 

предприятия.Немецкие деньги. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды деятельности: речевые и фонетические разминки; чтение, литературно-

художественная деятельность; диалоги; выполнение упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие. 

Новое поколение Германии 

Германия – молодежная страна. Закон о защите трудовых прав. Права молодых лю-

дей. Свободное время. Молодежные организации. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая работа. 

Виды  деятельности: речевые и фонетические разминки; чтение, литературно-

художественная деятельность; диалоги; выполнение упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие. 

 

Форма представления результата - спор «Глобализация для молодѐжи. Хорошо 

это или плохо» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Образование 8 

2. Научные Гении 8 

3. Охрана окружающей среды 7 

4. Страна с перспективами 6 

5. Новое поколение Германии 5 

ИТОГО 34 
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Название курса: Нескучное программирование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  результаты 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-

ределению, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности с целью 

приобретения профессиональных навыков в ИТ-сфере. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль и коррекцию своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

• умения организовывать продуктивное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Предметные результаты 

• освоение понятий «алгоритм», «программа» через призму практического опыта в 

ходе создания программных кодов; 

• практические навыки создания линейных алгоритмов управления исполнителями; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конст-

рукций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие исполнителя 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Среда Ку-

мир.  

Формы организации деятельности занятий:беседы, практические занятия, само-

стоятельная работа. 

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учебным исполнителем в системе Кумир; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять среду для исполнителей в системе Кумир; 
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• редактировать среду исполнителей по управлению учебными исполнителями; 

Учебные исполнители  

Учебные исполнители (Кузнечик, Водолей, Робот, Черепаха) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.  

Формы организации деятельности : беседы, игры, практические занятия, самостоя-

тельная работа, викторины и проекты, презентация. 

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы и программы по управлению учебным исполни-

телем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебными исполнителями; 

• составлять алгоритмы с ветвлением по управлению учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителя-

ми. 

Алгоритмы  

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвле-

ниями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на 

уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов и программ (линейных, с ветв-

лениями и циклами) для управления исполнителями Кузнечик, Водолей, Робот, Че-

репаха.  

Формы организации деятельности: беседы, игры, практические занятия, самостоя-

тельная работа, викторины и проекты, презентация. 

Виды деятельности 

Аналитическая деятельность: 

• придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы и программы по управлению учебным исполни-

телем; 

• составлять циклические алгоритмы по управлению учебными исполнителями; 

• составлять алгоритмы с ветвлением по управлению учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы для управления учебными исполнителя-

ми. 
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Форма представления результата  – презентация работ обучающихся 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Понятие исполнителя. 2 

2. Учебные исполнители 15 

3. Алгоритмы 17 

ИТОГО 34 ч 

 

  



940 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

5 КЛАСС 

Название курса: Занимательная информатика 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы по-

знания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реали-

зации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область инфор-

мационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информа-

ции с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопас-

ной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

• владение основными общеучебными умениями информационно-логического ха-

рактера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и са-

мостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; под-

ведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 
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последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбие-

ние задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, не-

обходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; про-

гнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответ-

ствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оцен-

ка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в 

среде соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения твор-

ческих проектов; владение способами и методами освоения новых инструменталь-

ных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную ин-

формационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение высту-

пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Предметные результаты 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечаю-

щей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (табли-

цы, схемы, графы, диаграммы); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

еѐ смысла и полноты; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и про-

блемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, фор-

мирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навига-

ции (браузеров) и поисковых программ; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 
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• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых до-

кументов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовер-

шенствование навыков, полученных в начальной школе; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера. 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью воз-

можностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуко-

вых, анимационных). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компьютерная графика  

Роль компьютерной графики в жизни современного человека. Растровая гра-

фика. Форматы графических файлов. Интерфейс и основные возможности растрово-

го графического редактора Paint. Создание, редактирование и сохранение растровых 

изображений. 

Форма организации деятельности: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические 

примитивы); 

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из 

простых; 

• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию изображений; 

• планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых; 

• выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания 

фрагмента изображения; 

• различать верхний и нижний цвета изображения; 

• придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

• планировать создание симметричных изображений. 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший (растровый) графический редактор для создания и ре-

дактирования изображений;  
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• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами. 

Текстовый редактор  

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и сохра-

нение текстового документа. Форматирование текстового документа. Форматирова-

ние символов, абзацев, создание списков, колонтитулов, колонок. Работа с таблица-

ми в текстовом редакторе. Работа с встроенными графическими примитивами в тек-

стовом редакторе. 

Форма организации деятельности: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового 

документа и возможности тестового процессора по их реализации; 

• определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые документы; 

•  выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

•  создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

•  осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

•  оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

•  создавать и форматировать списки; 

•  создавать, форматировать и заполнять данными таблицы, выбирать необходимый 

файл из нужной папки библиотеки программы; 

• создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять фай-

лы; 

• соблюдать требования техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Мультимедийные интерактивные презентации  

Роль мультимедийных интерактивных презентаций в жизни современного че-

ловека. Создание, редактирование, форматирование и сохранение компьютерной 

презентации. Работа с анимацией в презентации. Вставка изображений, звука и ви-

део в презентацию. Управление презентацией с помощью гиперссылок. 

Форма организации деятельности: лекция, бесе-

ды,игры,практическиезанятия,самостоятельнаяработы 

Виды деятельности: 

Аналитическая деятельность: 
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• создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

• подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

• выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

• планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по вы-

бранному сценарию. 

• планировать последовательность событий на заданную тему; 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор презентаций для создания анимации по имеющемуся сю-

жету; 

•  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 

• создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами про-

граммной среды. 

 

Форма представления результата -проект 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Компьютерная графика  10 

2 Текстовый редактор  12 

3 Мультимедийные интерактивные презентации  12 

ИТОГО:  34 

 

 

Название курса: Шаги к успеху 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше-

ния новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятель-

ности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности внеучебной деятель-

ности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в 

конце действия. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы и в открытом информационном про-

странстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контро-

лируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Предметные результаты 

• основным этапам организации проектной деятельности (выбор темы, сбор ин-

формации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

• ставить цели и задачи; 

• правилам оформления списка использованной литературы; 

• правилам классификации и сравнения; 

• способам познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

• использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, 

видео курсы, ресурсы Интернета); 

• правилам сохранения информации, приемам запоминания. 

• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, фор-

мулировать выводы, выявлять закономерности; 

• работать в группе; 
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• работать с источниками информации, представлять информацию в различных ви-

дах, преобразовывать из одного вида в другой; 

• пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

• планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять ре-

зультаты своей деятельности в различных видах; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с фай-

лами и каталогами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение 

Что такое проект? Этапы выполнения проекта.  Виды проектов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. 

Формы организации деятельности: презентация исследовательских работ учащих-

ся. 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собст-

венной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Как мы познаѐм мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира.Игры на 

внимание. 

Удивительный вопрос.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ.Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди зага-

дочное слово». Правила совместной работы в парах. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. 

Игра «Найди причину». 

Понятие об информации. Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями 

и словарями. Беседа. Правила общения. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования. 
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 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процес-

са, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необ-

ходимые для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, выводы. Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на 

основе наблюдений.  

Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точ-

ности предмет‖. 

Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и 

др.).  

Формы организации деятельности: практическая работа, игра. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской дея-

тельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выво-

ды. 

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои 

действия и делать выводы. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: ―Учимся анализировать‖, ―Учимся выделять главное‖, 

―Расположи материал в определенной последовательности‖. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

 Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов 

исследования в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
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Формы организации деятельности: практическая работа, игра, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по 

теме исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой лите-

ратуры по теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных. Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации.  

 Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно сплани-

ровать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключи-

тельное слово.  Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступ-

лению».  

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно де-

лать доклад‖, ―Как отвечать на вопросы‖. 

Формы организации деятельности: практическая работа, игра, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, игровая деятельность. 

 

Формы представления результата - Конференция.  Защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Способы мыслительной деятельности 7 

3 Этапы работы в рамках исследовательской дея-

тельности  

9 

4 Самостоятельные  проекты 17 

ИТОГО 34 

 

 

6 КЛАСС 

Название курса: Шаги к успеху 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Личностные результаты 

• понимать причины успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
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• оценивать себя на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

• осознавать себя как гражданина России, чувствовать  сопричастность и гордость 

за свою Родину, народ и историю;  

• чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой; 

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культу-

ре;  

• осознать свое место в мире; 

• оптимистически воспринимать мир. 

  Метапредметные результаты 

• устанавливать причинные явления и их следствия; 

• представлять информацию в развѐрнутом и сжатом виде; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• выполнять  проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логи-

ческое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•  узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины 

и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфогра-

фией; 

• - узнать и научиться пользоваться нормами  русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

• - четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

• - расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

•   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-

ласти; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 
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•  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 ус-

пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

• взаимодействовать со сверстниками; 

• совершенствовать собственную речь.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение  

Качества правильности речи, хорошая речь. Риторические фигуры, тропы. 

Формы и виды деятельности: конкурс на знание пословиц, поговорок, загадок. 

Фонетика  

Звуковой уровень речи, трудности орфоэпии, интонация. 

Формы и виды деятельности: транскрибирование слов и текстов. 

Грамматика  

Слово с точки зрения грамматики. 

Формы и виды деятельности: изучение классификации грамматических ошибок, 

знаков корректуры. 

Словообразование  

Трудности образования слов, уместность употребления слов  различных словообра-

зовательных типов. 

Формы и виды деятельности: разыгрывание ситуаций с отдельными словами. 

Лексикология  
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Слово с точки зрения лексикологии, употребление слов в несвойственном ему зна-

чении, лишние слова, повторение слов. Тропы и фигуры речи. 

Формы и виды деятельности: нахождение тропов, классификация речѐвых ошибок. 

Формообразование  

Слово с точки зрения его формы. 

Формы и виды деятельности: тренировка памяти на отрывках литературных произ-

ведений. Зарядка для развития памяти. 

Морфология  

Имя числительное. Ошибки в образовании форм имѐн числительных. 

Формы и виды деятельности: тренировочные упражнения на правописания имѐн 

числительных. 

Имя прилагательное. Степени сравнения имѐн прилагательных. 

Формы и виды деятельности: тренировочные упражнения. 

Внеклассное чтение  

Ф. Г. Лорка. Что такое чудо? «Как улитка отправилась путешествовать и кого она 

встретила в пути». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

Знакомство с фильмом по книге А. Грина «Алые паруса». 

Формы и виды деятельности: самостоятельная исследовательская работа. 

Л. В. Соловьѐв. «Зверь, именуемый кот» (отрывок из «Повести о Ходже Насредди-

не»). 

Формы и виды деятельности: викторина. 

В. П. Крапивин «Выстрел с монитора». Фантастическая повесть». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

Подвиг Галиена Тука. Выход на Дорогу. Творческая мастерская. 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

А. Никитин. Удивительная Индия. «Хождение за три моря». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

Жизнь детей в разные эпохи. А. Н. Толстой «Пѐтр Первый». А. С. Пушкин «Капи-

танская дочка» (отрывки). 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

Ч. Айтматов «Белый пароход». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

А. Зинчук «Петербургские сказки». 

Формы и виды деятельности: самостоятельная исследовательская работа. 

Н. А. Некрасов. Жизнь крестьянских детей. Стихотворения, посвящѐнные крестьян-

ским детям. 

Формы и виды деятельности: экспресс-концерт. 

К. М. Станюкович «Максимка». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа 
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А. П. Чехов «Ванька». 

Формы и виды деятельности: монологическая речь, индивидуальные сообщения. 

В. А. Осеева «Динка». «Динка прощается с детством»  

Формы и виды деятельности:  самостоятельная исследовательская работа. 

Дж. Лондон «Как вешали Калтуса Джоржа». 

Формы и виды деятельности: викторина. 

И. А. Ефремов «Белый рог» 

Формы и виды деятельности: читательская конференция, обучение монологической 

речи, вопросы, индивидуальные сообщения. 

Ю. В. Друнина «Зинка». 

Формы и виды деятельности: эвристическая беседа, словесное рисование. 

 Время читать  

 «Дети и война». 

Формы и виды деятельности: читательская конференция. 

 «Дети и эпохи». Творческая мастерская.  

Формы и виды деятельности: викторина. 

Проба пера. Поэзия: размер, рифма, виды рифмовки. 

Формы и виды деятельности: написать эссе, сказку, стихотворение, юмористиче-

ский рассказ (по выбору учащегося). 

Конкурс чтецов «В гостях у Мнемозины». 

Формы и виды деятельности: работа над выразительным чтением. 

Участие в олимпиаде по литературе. 

Формы и виды деятельности: тест. 

 

Форма представления результата - Защита проектов 

. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение  1 ч 

2 Фонетика  1 ч 

3 Грамматика  1 ч 

4 Словообразование  1 ч 

5 Лексикология  2 ч 

6 Формообразование  1 ч 

7 Морфология  2 ч 

8 Подведение итогов. Защита проектов 1 ч 

 Внеклассное чтение 16 ч 

 Время читать 8 ч 

ИТОГО 34 ч 
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7 КЛАСС 

Название курса: В мире добра и порядка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Любовь и уважение к Отечеству, его культуре, исследователям, ученым.  

• Освоение новых видов деятельности, участие в творческом, созидательном про-

цессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как член общества. 

• Умение применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжела-

тельность в споре (дискуссии), развивать эстетические потребности, ценности и 

чувства; 

• Овладение креативными навыками продуктивной деятельности: обретение само-

стоятельного творческого опыта, умение применять его в познавательной, коммуни-

кативной, социальной практике и профориентации. 

• Развитие исследовательско-творческих способностей учащихся, образного и ас-

социативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности. 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

• Удерживать цель деятельности до получения ее результата; определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, выбирать сред-

ства и применять их на практике; оценивать достигнутые результаты. 

• Определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Овладение основами самооценки; анализ собственной работы 

• Формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих результатов. 

• Формирование основ смыслового чтения художественных текстов разных жанров. 

• Умение аргументировать собственное мнение и позицию. 

• Обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях, иссле-

дование собственных нестандартных способов решения. 

• Воспроизведение по памяти информации, необходимой для решения заданной за-

дачи; находить дополнительную информацию, используя справочную литературу, 

Интернет-ресурсы. 

• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразо-

вание, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств; иссле-

дование собственных нестандартных способов решения 
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• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

• Использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

• Умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и ко-

ординировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

• Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих  задач; умение слушать и вступать в диалог, учѐт 

разных мнений и интересов, умение обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты 

• умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, пла-

нировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-

ставлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц; 

• умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных яв-

лений и решению простейших задач; 

• умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов дей-

ствия и создания технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

• умение применять знания по физике при изучении  других предметов естествен-

но- математического цикла; 

• 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 ги-

потезы, формулировать выводы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, уча-

ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч-

ную литературу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Инструктаж по технике безопасности.  

Вершок, локоть и другие единицы. Откуда пошло выражение «Мерить на свой 

аршин». Рычажные весы. Измерение длины спички, указательного пальца, устрой-

ство рычажных весов и приемы обращения с ними. Десятичная метрическая система 

мер. Вычисление в различных системах мер. СИ-система интернациональная. Изме-

рение площади дна чайного стакана, измерение объема 50 горошин, определение 

цены деления прибора. 

Формы организации деятельности: познавательная 
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Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, практическая работа. 

Первоначальные сведения  о строении вещества 

Представления древних ученых о природе вещества. М.В.      Ломоносов. 

Уменьшение объема при смешивании воды и спирта, расширение твердых тел при 

нагревании, расширение жидкостей при нагревании. История открытия броуновско-

го движения. Изучение и объяснение броуновского движения.  Модель хаотического 

движения молекул и броуновского движения. Диффузия. Диффузия в безопасности. 

Как измерить молекулу. Диффузия газов и жидкостей, сцепление свинцовых цилин-

дров. Урок- игра «Понять, чтобы узнать» по теме «Строение вещества». 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, игровая 

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, практическая работа, семинар. 

Движение и силы 

Как быстро мы движемся. Гроза старинных крепостей (катапуль-

та).Относительность покоя и движения, прямолинейное и криволинейное движение. 

Трение в природе и технике. Зависимость силы трения от состояния и рода трущих-

ся поверхностей, способы уменьшения и увеличения силы трения. Сколько весит 

тело, когда оно падает? К.Э. Циолковский. Понятие о силе тяжести, понятие о силе 

упругости, весе тела и невесомости. Невесомость. Выход в открытый космос. Урок- 

игра «Мир движений» по теме «Движение и силы». 

Формы организации деятельности: групповая, парная, познавательнаяВиды  дея-

тельности:   наблюдение, практическая работа, дискуссия 

Давление жидкостей и газов 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Равновесие жидкости в сообщающих-

ся сосудах, устройство и действие фонтана, действие ливера и пипетки. Атмосфер-

ное давление Земли. Воздух работает. Исследования морских глубин. Сдавливание 

жестяной банки силой атмосферного давления, устройство и действие манометров 

жидкостного и металлического. Архимедова сила и киты. Архимед о плавании тел. 

Демонстрация действия архимедовой силы,  плавание картофелины внутри раствора 

соли, устройство и применение ареометров. Урок - игра «Поймай рыбку». 

Формы организации деятельности: групповая, познавательная, игровая 

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, лабораторная  работа, игра. 

Работа и мощность. Энергия 

Простые механизмы. Сильнее самого себя. Равновесие сил на рычаге, приме-

нение закона равновесия рычага к блоку. Как устраивались чудеса? Механика цвет-

ка. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Вечный двигатель. 

ГЭС. 

Действие водяной турбины. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Виды  деятельности:  беседа, наблюдение, практическая работа. 
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Форма представления результата  – квест  «Искатели клада» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение.Измерение физических величин. История мет-

рической системы мер 

5 

2 Первоначальные сведения  о строении вещества 6 

3. Движение и силы 8 

4. Давление жидкостей и газов 7 

5. Работа и мощность. Энергия 6 

6. Заключительное занятие. 2 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Шаги к успеху 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• ориентироваться  в системе моральных норм и ценностей, уметь делать правиль-

ный моральный выбор; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

• формировать адекватную самооценку; 

Метапредметные  результаты 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью педагога; 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

педагога; 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• учиться моделировать ситуацию с помощью педагога; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• учиться наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

• учиться обогащать представление о собственных возможностях и способностях; 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 
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• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходи-

мости; 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

• учиться работать в паре и в группе; 

• уметь договариваться, находить общее решение; 

• выполнять различные роли; 

• слушать и понимать речь других сверстников и взрослых; 

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учиться контролировать свою речь и поступки; 

• учиться толерантному отношению к другому мнению; 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

• формулировать своѐ собственное мнение и позицию; 

• учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образ моего Я  

Давайте познакомимся! Знакомство с содержанием курса. Что означает моѐ 

имя? Что значит слово «здравствуйте»? Упражнение «Давайте познакомим-

ся!» Входная диагностика. 

Я – неповторимый человек. Что значит неповторимость человека? 

Коллективный творческая работа: коллаж «Привет другу» 

 Вкусы и увлечения. Что такое вкусы и увлечения?Практическая творческая 

работа «Герб моих увлечений». 

Мой характер. Знакомство с пословицами о характере. Качества характера. 

Тестирование «Мой характер».Упражнения «Я – это...» 

Моя самооценка. Что такое самооценка, виды самооценки.Тест «Моя само-

оценка».Упражнения «Я люблю себя за то...», «Как видят меня мои друзья», «Кон-

верт для добрых пожеланий». 

Мои успехи. Что значит успешный человек.Практическая творческая  работа 

«Дневник достижений и добрых дел». Упражнение на развитие позитивного «Я» 

Что такое внимание? Что такое внимание? Виды внимания.Тест на проверку 

внимания. Упражнение на развитие факторов формирование устойчивого внимания. 

Как развивать внимание? Способы и приѐмы развития внимания.Упражнения «Что 

помню?», «Исчезающие предметы». Игры на развитие произвольного внимания. 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения, 

тестирование, индивидуальные и коллективные практические творческие  работы 
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Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Азбука общения  

Вербальное и невербальное общение. Что такое вербальное и невербальное 

общение?Игра «Инсценирование жизненных ситуаций». 

О чем говорят выразительные движения. Что такое выразительные движения? 

Язык жестов. Игра- конкурс «Театр жестов»  

Чувства и эмоции. Что такое чувства и эмоции? Упражнение «Изобрази эмо-

ции» 

Что такое речь? Что такое речь? Тестирование «Какая у вас речь». Упражне-

ние «Скороговорки» 

 Как справляться с негативными эмоциями? Игра «Угадай эмоцию». Аутотре-

нинг по преодолению негативных эмоций 

Техника речи. Что такое диафрагмальное дыхание, дикция, интона-

ция?Конкурс чистоговорок и скороговорок. Красивую речь хорошо и слушать. Игра 

«Запомни и перескажи».Ролевые игры. Как развивать речь? Способы и приѐмы раз-

вития речи. Ролевые игры и упражнения. 

Как выступать перед публикой. Что значит публика? Кто такой оратор? Твор-

ческий групповой проект «Правила оратора» 

 «Волшебные» слова. Знакомство с вежливыми словами, их значени-

ем.Культура поведения в школе и общественных местах. Упражнение «Словарь 

вежливых слов». Ролевые игры «Жизненные ситуации», Творческий групповой про-

ект «Правила поведения в школе и общественных местах» 

Что такое память? Что такое память? Виды памяти. Тест на проверку памяти 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, психологические упражнения, 

тестирование, индивидуальные и коллективные практические творческие  проекты, 

ролевые игры, конкурс 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Я и мои друзья  

Умею ли я дружить? Что такое дружба? Какие качества важны для дружбы? 

Тест «Какой я друг?»Учусь находить новых друзей. Как правильно знакомиться?  

Ролевые игры.Учусь взаимодействовать и понимать людей. Что такое взаимодейст-

вие?  

Агрессивное поведение. Упражнения на преодоление агрессивности. Опасные 

и безопасные ситуации. Какая бывает опасность? Ролевые игры.. Учусь принимать 

решения в опасных ситуациях. Самые нужные номера телефонов. Групповой твор-

ческий проект «Правила поведения в опасных ситуациях».Искусство спора и диало-

га. Что такое спор, ссора, конфликт? Групповой творческий проект «Правила пове-

дения в конфликтных ситуациях». 
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Как развивать память? Способы и приѐмы развития памяти. Тест на проверку 

памяти.Что такое мышление? Что такое мышление? Тест на проверку мышления. 

Формы организации деятельности:лекция, беседа, упражнения, тестирование, кол-

лективные творческие  проекты, ролевые игры 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Я и моя семья  

Знакомство с моей семьѐй. Кто в моей семье? Тест «Моя семья». Графическая 

творческая индивидуальная работа, творческие проект «Моя семья». Какие чувства 

я испытываю по отношению к своим родителям? Как правильно общаться с родите-

лями? Ролевые игры. 

Правила поведения и общения с взрослыми. Уважительное отношение к стар-

шим. Групповой проект «Правила поведения и общения с взрослыми».Как развивать 

мышление? Способы и приѐмы развития мышления. Упражнения на развитие мыш-

ления. 

Формы организации деятельности: лекция, беседа, упражнения, тестирование, 

групповые и индивидуальные  творческие  проекты, ролевые игры 

Виды деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная деятель-

ность, игровая деятельность 

Форма представления результата - Защита проекта «Я и Мой мир» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Образ моего Я 8 

2. Азбука общения 12 

3. Я и мои друзья 9 

4. Я и моя семья 5 

Итого 34 

 

8 КЛАСС 

 

Название курса: Шаги к успеху 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор 

и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 



961 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре-

шений, рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти; 

• иметь опыт публичного выступления перед учащимися своего класса и на научно-

практической ученической конференции; 

• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении за-

дач 

Метапредметные результаты 

• составлять план и последовательность действий;  

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата;  

• предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и спо-

собу действия;  

• видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

• концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-

ческих препятствий; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуаль-

ных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты реше-

ния задачи с учѐтом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматри-

ваемых процессов и явлений; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для ре-

шения различной сложности практических заданий, в том числе с использованием 

при необходимости и компьютера; 

• выполнять творческий проект по плану; 

• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• логически мыслить, рассуждать, анализировать условия заданий, а также свои 

действия; 

• адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
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• формировать учебную и общекультурную компетентность в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий; 

• выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

• выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

• интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐ-

та интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• работать в группе;  оценивать свою работу. 

• слушать других, уважать друзей, считаться с мнением одноклассников. 

Предметные результаты 

• владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позво-

ляющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, не-

равенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости 

для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраиче-

ские преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различ-

ных разделов курса; 

• решать сложные задачи на движение; 

• решать логические задачи; 

• решать сложные задачи на проценты; 

• решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять прак-

тические расчѐты; 
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• владеть основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире; 

• решать занимательные задачи; 

• анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, модели-

ровать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуще-

ствлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой ли-

тературой для нахождения информации; 

• находить в пространстве разнообразные  геометрические фигуры, понимать раз-

мерность пространства; 

• правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и спосо-

бами их записи; 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для ре-

шения различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахож-

дения информации; 

• уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

• выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для реше-

ния учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

• применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов; 

• владеть геометрическим языком измерять длины отрезков, величины углов, ис-

пользовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометриче-

ских фигур; 

• применять первоначальные представления о математической науке как сфере че-

ловеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития циви-

лизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проценты 

Определение процента. Нахождение части от числа и числа по его части. Про-

цент как часть от числа, разные способы нахождения. Процентное содержание. За-

дачи повышенной трудности на проценты. 

Формы организации деятельности: лекция и практикум. 

Виды деятельности: выполнение тренировочных заданий в парах и творческих ра-

бот. Самостоятельная работа с взаимопроверкой, решение задач на проценты. 
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Неравенство треугольника 

Неравенство треугольника. Необходимое и достаточное условие существова-

ния треугольника с заданными сторонами. Следствие из неравенства треугольника. 

Медианы треугольника. Неравенства о сумме медиан треугольника. Доказательство 

закона отражения в оптике с помощью неравенства треугольника. Решение задач 

повышенной трудности с использованием неравенства треугольника. 

Формы организации деятельности: практикум. 

Виды деятельности: решение задач, обсуждение задач, решѐнных самостоятельно. 

Составление уравнений. Доказательство неравенств. 

Треугольники и многоугольники 

Теорема о сумме углов треугольника на плоскости. Сумма углов треугольника 

на конусе с вершиной конуса внутри треугольника. Положительная и отрицательная 

кривизна конуса. Сумма углов треугольника на сфере Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника. Интегральная кри-

визна ломанных и гладких кривых. Применение интегральной кривизны для вывода 

формулы суммы острых углов звѐздчатого многоугольника. Теорема о внешних уг-

лах треугольника. Признаки равенства треугольника. Свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. Медиана. Доказательство равенств и неравенств о 

медианах. 

Формы организации деятельности: практикум. 

Виды деятельности: выполнение практических заданий, конструирование. Доказа-

тельство теорем. 

Целочисленные уравнения 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Свойства взаимно про-

стых чисел. Теоремы о наибольшем общем делителе. Геометрический смысл Наи-

большего общего делителя. Простые числа. Спираль Улама. Методы решения ли-

нейных уравнений в целых числах. Необходимое и достаточное условие существо-

вания целых решений линейных уравнений. 

Формы организации деятельности: представление проектов. 

Виды деятельности: работа в группах (по 5 человек), представление материалов 

проектов. Составление памятки для решения сложных уравнений. 

Логика. Принцип Дирихле 

Элементы математической логики. Высказывания. Кванторы всеобщности и 

существования. Операции над высказываниями. Теорема де Моргана. Метод доказа-

тельства от противного. Применение принципа Дирихле в геометрии, алгебре, 

арифметике. 

Формы организации деятельности: практическая работа. 

Виды деятельности: эксперимент (работа на индивидуальных компьютерах) - прак-

тическая работа с разными источниками информации, выполнение тренировочных 

заданий, тестирование. 
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Метод математической индукции 

Индукция и дедукция. Аксиомы Пеано. Метод математической индукции. 

Обобщѐнный метод математической индукции. «Парадоксы» метода. 

Формы организации деятельности: работа с различными источниками информации. 

Виды деятельности: подбор материала для презентации на тему « Метод математи-

ческой индукции» -работа с различными источниками с использованием интернет 

ресурсов, решение задач, индивидуальный контроль. 

Делимость целых чисел 

Делимость суммы, разности и произведения. Деление с остатком. Определе-

ние сравнимости по модулю. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности 

и фактор - множества. Теорема о суммах цифр . Деление многочленов уголком. 

Применение принципа Дирихле для доказательства утверждений о делимости. При-

знаки делимости на 3, на 9, на 2, 4, 8, 5, 10, 11. Признаки делимости на простые чис-

ла. Задачи повышенной сложности о суммах цифр и делимости. 

Формы организации деятельности: подготовка докладов, выбор тем.  

Виды деятельности: решение дистанционных задач, индивидуальная работа (кар-

точки - задания), групповая работа - решение задач повышенной сложности. Подго-

товка докладов - выбор тем, представление материала для проектов по теме «Дели-

мость». 

Тождественные преобразования 

Комбинаторика. Факториал. Размещения, сочетания, выборка с возвращением 

и без возвращения. Треугольник Паскаля Бином Ньютона его доказательство. Чи-

словое выражение. Равенство. Разложение на множители. Формулы сокращѐнного 

умножения. Формулы аn + bn, an – bn. Упрощение выражений. Метод выделения 

полного квадрата. Избавление от иррациональности в знаменателе дроби. 

Формы организации деятельности:  лекция и практикум. 

Виды деятельности: конспект лекции с использование презентации, решение ком-

бинаторных задач различными способами, подбор задач по способам их решения, 

Решение одной задачи различными способами, решение практико - ориентирован-

ных задач. Упрощение выражений и доказательство тождеств. На этом занятии рас-

сматриваются нестандартные задачи на упрощение выражений с радикалами. 

Теорема Виета 

Понятие комплексного числа. Основная теорема алгебры. Теорема Виета для 

квадратного трѐхчлена. Теорема Виета для уравнения произвольной степени (дока-

зательство). Нахождение целых корней уравнений с помощью теоремы Виета. На-

хождение рациональных корней многочлена, теорема о рациональных корнях мно-

гочлена. Доказательство иррациональности  . Решение уравнения на компьютере: 

метод дихотомии (половинного деления). 

Формы организации деятельности:  лекция и практикум. 
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Виды деятельности: знакомятся с основным теоретическим материалом. Проводят 

исследование корней уравнения. Классифицируют методы нахождения рациональ-

ных корней уравнения произвольной степени. 

Модули 

Определение модуля. Свойства модуля. Системы уравнений (неравенств), со-

вокупности уравнений (неравенств), равносильность. Приѐмы решения уравнений с 

модулями. Модуль как расстояние. Метод интервалов. Решение уравнений и нера-

венств с модулем в общем случае. Уравнения и неравенства с вложенными модуля-

ми. 

Формы организации деятельности:  практикум. 

Виды деятельности: систематизируют методы решения задач с модулями. Подго-

товка сборника решѐнных задач. Закрепление. Подведение итогов текущего блока и 

итогов факультатива. Анализ готового сборника решѐнных задач. 

 

Форма представления  результата - защита проектов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Название курса: Шаги к успеху 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая  

• умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям,  

• классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения,  

• структурировать материал, объяснять, 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Проценты. 2 

2 Неравенство треугольника. 3 

3 Треугольники и многоугольники. 3 

4 Целочисленные уравнения. 3 

5 Логика. Принцип Дирихле. 3 

6 Метод математической индукции. 3 

7 Делимость целых чисел. 3 

8 Тождественные преобразования. 5 

9 Теорема Виета. 4 

10 Модули. 4 

11 Итоговое занятие. 1 

ИТОГО 34 
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• доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, анализиро-

вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, 

• сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

 Метапредметные результаты 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель  

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать  

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.   

• Строить рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Предметные результаты 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов, методологии социальных исследований;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-

зованием проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретические основы проектной и исследовательской деятельности 

Понятие и составные компоненты исследовательской и проектной деятельно-

сти. Их сходства и различия. Типология проектов. Структура исследовательских 
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проектов: проблема, тема актуальность, цель, гипотеза, задачи, литературный обзор, 

методика исследования, результаты исследования, новизна, выводы, значимость. 

Что подразумевается под проблемой, темой и актуальностью. Требования к теме ис-

следования. Обоснование актуальности выбора темы.  Формулировка проблемы, те-

мы исследования и определение его актуальности. Объект и предмет исследования. 

Выделение объекта и предмета учащимися в своей исследовательской работе. Ос-

новные требования к постановке цели и гипотезы. Виды методов исследования: тео-

ретические, эмпирические. Основные направления в проведении исследования. 

Форма организации деятельности: беседа, просмотр фильма, экскурсия, практиче-

ская работа. 

Виды деятельности: познавательная, творческая, проектная, исследовательская 

Виды сбора информации для написания исследовательской работы 

Информационные источники: литература, интернет, социальный опрос. По-

ложительные и отрицательные черты данных источников информации. Как работать 

со справочной литературой. Выбор нужных книг для проведения исследования. От-

бор и сжатие необходимой информации. Правила оформления цитат и списка ис-

пользуемой литературы при написании реферата. Поиск и отбор необходимой ин-

формации в сетях интернета. Правила оформления цитат из интернет ресурсов. Тре-

бования к составлению анкет. 

Виды систематизации полученных данных: таблицы, диаграммы, графики, 

схемы, рисунки. Формулировка выводов к полученным результатам. Варианты под-

ведения итогов: таблицы, диаграммы, графики, схемы, рисунки. Оформление ре-

зультатов: презентации, газеты, буклеты, рефераты, доклады. 

Форма организации деятельности: беседа, экскурсия, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная, творческая, проектная, исследовательская. 

Виды и формы презентации исследовательских работ 

Постановка новых проблем исследования. Требования к оформлению иссле-

довательской работы (титульный лист, текст, цитаты, выводы, литература, прило-

жения) Обсуждение вариантов презентации исследовательской работы: доклад, га-

зета, презентация, выступление на конференции, детская творческая продукция и 

т.д. Требование к составлению компьютерной презентации.  Индивидуальная и пар-

ная работа в составлении компьютерной презентации. Подбор материала для слай-

дов. 

Индивидуальная и парная работа в составлении компьютерной презентации. 

Подбор материала для слайдов. Буклет как форма презентации исследовательской 

работы. Правила составления буклета. Разработка буклета с использованием ИКТ. 

Форма организации деятельности: беседа, просмотр фильма, составление презента-

ций. 

Виды деятельности: познавательная, художественно-творческая, проектная. 
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Форма представления результата  – защита проектов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Теоретические основы проектной и исследова-

тельской -деятельности 

17 

2 Виды сбора информации для написания иссле-

довательской работы 

7 

3 Виды и формы презентации исследовательских 

работ  

8 

4 Итоговое занятие 2 

Итого 34 

 

Название курса: В мире добра и порядка 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• овладение навыками адаптации в различных жизненных ситуациях;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

Метапредметные результаты 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного тек-

ста; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• строить речевое высказывание в устной форме. 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классифика-

ции;  

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения. 

• учиться  открыто  высказывать свои мысли; 

• учиться работать в паре и в группе; 

• учиться выполнять различные роли; 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией; 

•  слушать собеседника, вести диалог и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты 

• соблюдать общие нормы этикета: демонстрировать уважение и дружелюбие к со-

беседнику; изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 
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• знать свой фактический имидж; знать, как тебя воспринимают окружающие по 

твоей внешности, манере одеваться, поведению, речи; 

• производить положительное впечатление на собеседника своим внешним, комму-

никативным 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 лич-

ности, типа внешности, требований этикета и моды и материальных возможностей; 

• анализировать языковой паспорт других и выявлять информацию языкового пас-

порта; 

• 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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие «этикет»  

Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и ус-

танавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных этикетных си-

туациях. Основные функции этикета. Понятие культурный человек. Понятие вежли-

вости. 

Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и 

неразрывная связь. Сферы действия и виды этикета. 

Формы организации деятельности: беседа, ролевая игра 

Виды деятельности: познавательная, игровая, творческая 

История этикета 

Зарождение этикета в древности.Возникновение этикета на этапе осознания 

человеком себя членом определенного коллектива.Семейный этикет в первобытные 

временна. Неравенство в семье, определяемое полом и возрастом ее чле-

нов.Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими бо-

гам, правителям.Этикет в античном обществе. 

Формы организации деятельности: организация творческих работ 

Виды деятельности: проектная 

Виды и принципы современного этикета  

Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие 

современного этикета. Принципы этикета как основа общих норм этикета. 

Формы организации деятельности: ролевая игра, практикум 

Виды деятельности: игровая, познавательная 
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Понятие имиджа   

Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная индивиду-

альность. Имидж как образ, который человек выбирает, создает и сознательно под-

держивает, используя для достижения своих целей в жизни. 

Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей – «стро-

гий», «добрый», «справедливый», «бескомпромиссный» и т.д. Три основные слагае-

мые имиджа – внешность, речь, поведение.   Формирование имиджа. 

Формы организации деятельности: выставка рисунков, разработка и защита проек-

тов 

Виды деятельности: проектная, познавательная, творческая 

Этикет внешнего вида 

Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа, 

силуэт, цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. Функции одежды. 

Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном, 

одобряемом обществом единстве. Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, 

прически и т.п. 

Формы организации деятельности: дискуссия, разработка и защита проектов 

Виды деятельности: проектная 

Речевой этикет   

Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей.  

Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного 

языкового паспорта человека. 

  Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры 

речи, правильная дикция, соблюдение норм общения и требований речевого этикета.  

Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой группы лю-

дей. Причины употребления жаргона.  Правила речевого этикета относительно 

употребления жаргона и инвектив. Ругательства как «гигиенические» слова, как 

слова для личного употребления. Недопустимость общественного сквернословия. 

Формы организации деятельности: сюжетно-ролевая игра, наблюдение, практикум 

Виды деятельности: игровая, познавательная 

Этикетные нормы поведения среди сверстников  

Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в груп-

пе. «Ярлык» как отличительный знак личности подроста в группе. Этикет друже-

ских отношений.Этикет взаимоотношений юноши и девушки. 

Формы организации деятельности  внеурочной деятельности: сюжетно-ролевая иг-

ра, дискуссия, беседа 

Виды деятельности: игровая, проблемно-ценностное общение, познавательная 

Трудные случаи этикета поведения  

Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для кото-

рых большое значение имеет сама ситуация общения.Невыполнение правил поведе-
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ния в семье как одна из причин конфликтов. Вечность темы конфликта поколений. 

Этикет семейного общения. Профилактика конфликтов в семье. 

Этикет поведения в школьном коллективе.Этикет дружеских отноше-

ний.Этикет взаимоотношений юноши и девушки.Правила поведения при ссоре. 

Формы организации деятельности: сюжетно-ролевая игра, практикум, защита про-

ектов 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проектная, проблемно-ценностная 

Этикет  публичной дискуссии   

Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно значимой про-

блемы, вызывающей всеобщий интерес, но не имеющий на данный момент одно-

значного решения.                 

Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика. Правила 

проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов. Формулирование тезисов. 

Подбор аргументов к тезисам.  

Формы организации деятельности: организация дебатов, выступлений 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Форма представления результата – дебаты  «Время покажет» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Понятие «этикет» 4 

2. История этикета   9 

3. Виды и принципы современного этикета 5 

4. Понятие имиджа   5 

5. Этикет внешнего вида 8 

6. Речевой этикет   12 

7. Этикетные нормы поведения среди сверстников 9 

8. Трудные случаи этикета поведения 8 

9. Этикет  публичной дискуссии   8 

Итого 68 

 

 

Название курса: В мире добра и порядка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

• на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного един-

ства; 
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• на признании равноправия народов, единства разнообразных культур. 

Метапредметные результаты 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность,   

• способности анализировать реальные социальные ситуации,  

• выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реали-

зуемых основных социальных ролей,  

• умении выполнять познавательные и практические задания на: оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

• выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм; определение соб-

ственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты 

• относительно целостное представление о содержании понятий страна, государст-

во, Родина; 

• усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

• овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственно-

го поведения; 

• знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культу-

ры России; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Что такое право  

 Система права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Пра-

воотношение. Юридическая ответственность.  Правовое государство и гражданское 

общество. 

Формы организации деятельности: лекция, проблемные задания. 

Виды деятельности:моделирование ситуаций,исследовательская работа 

Виды и отрасли права. Права и обязанности 

Общая характеристика прав и свобод человека.  Личные права человека. Эко-

номические, социальные и культурные права человека. Политические права граж-

дан. Права несовершеннолетних. 

Формы организации деятельности: лекция, проблемные задания. 
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Виды деятельности: моделирование ситуаций,исследовательская работа 

Международные нормы и принципы в правовой системе России 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Международные нормы и прин-

ципы в правовой системе России. Государственная власть. Органы местного само-

управления.  Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 

Формы организации деятельности: лекция,, составление схем, таблиц 

Виды деятельности:моделирование ситуаций, исследовательская работа 

Защита прав 

Защита прав человека 

Форма представления результата - Ролевая игра «Суд идет».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Что такое право. 11 

2 Виды и отрасли права. Права и обязанности. 7 

3 Международные нормы и принципы в правовой сис-

теме России. 

14 

4 Защита прав. 2 

ИТОГО 34  

 

Название курса: Занимательная информатика 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

• Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения). 

• Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и по-

ведения. 

Метапредметные результаты 

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
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• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всей группы. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие ма-

тематические объекты, как плоские и объемные геометрические фигуры. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты 

• создавать аккаунт в Google; 

• создавать собственные слайды в общей коллективной презентации с использова-

нием сервиса Google; 

• размещать графику и текст на подготовленном шаблоне коллективной презента-

ции, редактировать их; компоновать слайды в Google-презентации 

• работать с совместными электронными документами; 

• использовать технологии сервисов Документы Google и Google Диск 

• Обобщать, делать несложные выводы. 

• Классифицировать явления, предметы. 

• Давать определения тем или иным понятиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение в основные облачные сервисы.  

Современные тенденции развития интернет технологий. Облачные техноло-

гии, их виды и возможности. 

Форма организации деятельности: лекция; 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать дос-

товерность найденной информации; 

Практическая деятельность: 

• проводить поиск информации в сети 

Работа в облачных технологиях Google 

Возможности облачных сервисов Google. Создание аккаунта в Google. На-

стройка и создание контактов. Настройка чата, подключение видеосвязи. Настройка 
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календаря Google. Управление коллективом с помощью календаря Google.Работа с 

текстовыми документами в Google, совместная работа. Работа с фотографиями в 

Google. Работа с электронными таблицами в Google, совместная работа. Работа с 

презентациями в Google, совместная работа. Работа с видео в Google. 

Форма организации деятельности: 

• лекция; 

• практикум по освоению сервисов Google; 

• самостоятельная работа c сервисами Google;  

• консультация; 

• презентация результатов работы с сервисами Google 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средст-

ва; 

• определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать дос-

товерность найденной информации; 

  Практическая деятельность: 

• выполнять коллективное создание документа; 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

• проводить поиск информации в сети 

 

Проектная работа 

Работа с сервисом Google Maps, разработка блога на сервисе Blogger, представление 

собственного блога. 

Форма организации деятельности занятий: 

• лекция; 

• практикум по освоению сервисов Google; 

• самостоятельная работа cсервисами Google;  

• консультация; 

• презентация результатов работы с сервисами Google 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средст-

ва; 
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• определять условия и возможности применения программного средства для ре-

шения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

• анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать дос-

товерность найденной информации; 

Практическая деятельность: 

• выполнять коллективное создание документа; 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

• проводить поиск информации в сети 

 

Форма представления результата –проект, выполненный с помощью облачных 

сервисов Google 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение в основные облачные сервисы 1 

2 Работа в облачных технологиях Google 23 

3 Проектная работа 10 

ИТОГО:  34 
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СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

5 КЛАСС 

Название курса: Знатоки здорового питания 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  результаты 

• Определять и высказывать этические нормы; 

• В  различных ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметные результаты 

• определять и формулировать цель; 

• выстраивать  последовательность действий; 

• высказывать своѐ предположение; 

• учиться работать по плану; 

• учиться давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;   

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учеб-

ном пособии, других  источниках информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности. 

• донести свою позицию до остальных участников практической деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи; 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметные  результаты 

• описывать признаки предметов и узнавать их по признакам; 

• выделять существенные признаки предметов; 

• обобщать, делать выводы 

• определять последовательность действий 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разнообразие питания  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правиль-

но питаться, если занимаешься спортом.  
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Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты  – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каж-

дому овощу своѐ время. 

Особенности национальной кухни. Конкурс  проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень.                                

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чип-

полино и его друзья».   

Формы организации деятельности: беседа, экскурсия, конкурсы, наблюдение 

Виды деятельности: познавательная,игровая, творческая 

Гигиена питания  

Гигиена школьника. Здоровье  – это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен.  

Продукты быстрого приготовления. Всѐ ли полезно, что в рот полезло. Всегда 

ли нужно верить рекламе?  

Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, 

чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Формы организации деятельности: беседа, экскурсия, наблюдение 

Виды деятельности: познавательная, оздоровительная, трудовая 

Этикет  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы серви-

ровки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть.  

На вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и 

в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вил-

кой. Конкурс проектов «Удивительный этикет». 

Формы организации деятельности: беседа, конкурс, проект, выставка 

Виды деятельности: познавательная, трудовая, проектная 

 

Форма представления результата – выставка «Вкусные традиции моей семьи». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Разнообразие питания  10  

2. Гигиена питания  10  

3. Этикет  14  

ИТОГО 34 
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6 КЛАСС 

Название курса: Стремительный мяч 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культу-

рой и к здоровому образу жизни; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств; 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных це-

лей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной  дея-

тельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из ба-

зовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации, гибкости). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, 

развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, фор-

мирование самостоятельности и умений взаимодействовать с коллективом. 

Легкая атлетика является наиболее оптимальным видом спорта для развития 

и совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует по-

вышению функциональных возможностей организма, развивает выносливость, лов-

кость, скоростно-силовые и силовые качества. 

Техника безопасности и правила поведения в спортивном зале. Игровые эста-

феты.  

Упражнения на развитие быстроты. Бег на короткие дистанции, низкий старт. Пере-

дача эстафетной палочки, особенности эстафетного бега.  

Метание мяча в цель и на дальность. Упражнения на развитие силы, ловкости, 

выносливости.   

Формы внеурочной деятельности: беседа, соревнования, подвижные игры, игровые 

эстафеты. 

Виды деятельности: познавательная, спортивно - оздоровительная 

Подвижные игры 

 средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем ми-

ре, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых 

качеств. В процессе игры дети используют уже имеющиеся двигательные и умст-

венные навыки, закрепляют их и совершенствуют, а также формируют новые каче-

ства личности. 

Техника безопасности на занятиях по подвижным играм. Эстафеты. ОРУ. Эс-

тафеты парами. ОРУ.  

Встречная эстафета с бегом. ОРУ. Эстафета на полосе препятствий. ОРУ. Эс-

тафета с элементами равновесия. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, соревнования, подвижные игры, игровые 

эстафеты. 

Виды деятельности: познавательная, спортивно - оздоровительная 

Спортивные игры   

Используемая методика проведения подводящих игр и эстафет, позволяет ус-

пешно воздействовать на различные системы организма, развивать ловкость, быст-

роту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают 

эмоциональный уровень. 

Волейбол. Техника безопасности на волейболе. Основная стойка. Техника 

приѐма мяча в парах, в четвѐрках. Передача и прием мяча после передвижений. Пе-

редача и прием мяча после передвижений. Передача мяча сверху двумя руками. 

Правила судейства. Прием мяча снизу двумя руками. Техника владения мячом: 
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нижняя прямая подача. Нижняя прямая, нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Техника нападения у сетки. Тактика игры в защите. 

Баскетбол. Техника безопасности на баскетболе. Основная стойка. Правила 

игры. Техника передвижений. Остановка прыжком. Остановка двумя шагами, пово-

роты и ловля мяча. Передача мяча на месте и в движении. Правила судейства. Пере-

дача мяча с отскоком от пола. Ведение мяча с низким и высоким отскоком. Ведение 

мяча со зрительным контролем. Ведение мяча на месте, по прямой, по дугам, зигза-

гом. Бросок мяча в корзину от груди с места. Бросок мяча в корзину от плеча с мес-

та. Бросок мяча в движении после остановки. Система личной защиты. Штрафной 

бросок мяча в корзину. Подстраховка. Выбивание мяча. Разбор результатов игры. 

Перехват мяча. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, соревнования, подвижные игры. 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

 

Форма представления результатов – эстафета между командами обучающихся и 

их родителей 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Легкая атлетика 6 

2. Подвижные игры 5 

3. Спортивные игры, из них   23 

 волейбол 9 

 баскетбол 14 

ИТОГО 34  

 

8 КЛАСС 

 

Название курса: Стремительный мяч 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 



983 

Метапредметные  результаты 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процес-

се ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образца-

ми; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты 

• излагать факты истории и развития баскетбола, характеризовать его роль и значе-

ние в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представлять баскетбол как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

• измерять индивидуальные показатели физического развития; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при актив-

ных учебных заданиях, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спосо-

бы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования тех-

ники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо-

бами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перемещения 

Стойка игрока (исходные положения). Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперед. Сочетание способов перемещений 

(бег, остановки, повороты, прыжки вверх) 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Передачи мяча 

Передача от плеча. Передача от груди. Передача из-за головы. Передача в 

движении. Передача на месте и в движении. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Подбор мяча 

Перехват мяча в нападении, на чужом щите. Перехват мяча в защите, на своѐм 

щите. Коллективный перехват мяча. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Броски мяча в кольцо 

Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в кольцо. Ведение, два 

шага, бросок в кольцо. Броски в кольцо ―из - под кольца‖. Броски в кольцо по трѐх 

секундной зоне. Штрафной бросок. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Тактические игры 

Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Групповые так-

тические действия в нападении и защите. Командные тактические действия в напа-

дении и защите. Двухсторонняя учебная игра.  

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий. Игры развивающие физические способности. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

Физическая подготовка 

Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 
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Судейская практика 

Судейство учебной игры в баскетбол. 

Формы организации деятельности: беседа, соревнования, двигательные задания 

Виды деятельности: познавательная, спортивно – оздоровительная 

 

Форма представления результатов – игра в баскетбол между командой обучаю-

щихся и командой родителей 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Перемещения 4 

2. Передачи мяча 5 

3. Подбор мяча 4 

4. Перехват мяча 4 

5. Броски мяча в кольцо 5 

6. Тактические игры 5 

7. Подвижные игры и эстафеты 3 

8. Физическая подготовка 2 

9. Судейская практика 2 

ИТОГО 34 

 

Название курса: Счастье быть здоровым 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• Формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека 

• Развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью. 

• Формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осозна-

ния ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимо-

действии с людьми 

• Умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

• Способность рационально организовывать физическую и интеллектуальную дея-

тельность 

• Умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоро-

вья. 
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•  Формирование умения позитивного коммуникативного общения с окружающи-

ми. 

Предметные результаты 

• Обучающиеся смогут 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 

осанки, 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; 

• Влияние факторов риска на здоровье человека; 

• Описывать и использовать приѐмы оказания первой помощи; 

• Приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье; 

• Аргументировать в отношении поступков других людей, наносящих вред своему 

здоровью. 

• Находить необходимую информацию на различных видах носителей; 

• Презентовать результаты собственной деятельности; 

• Использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей ра-

боте; 

• Оказывать первую медицинскую помощь; 

• Включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• Задавать вопросы, для организации собственной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье – богатство на все времена 

Введение. Знакомство с планом работы кружка «Счастье быть здоровым». 

Составляющие ЗОЖ. Общее понимание здоровья. Резервы организма. Нравствен-

ный аспект здоровья. 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. Здоровье человека – это огромное богатство. Образ жизни человека, 

его поведение и мышление, которые обеспечивают охрану и укрепление здоровья, 

называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Основными элементами ЗОЖ являют-

ся:двигательная активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек, 

умение управлять своим здоровьем. 
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Форма организации деятельности: беседа, проведение мониторинга «Ценность здо-

ровья и здорового образа жизни в представлениях учащихся», обработка результа-

тов. 

Виды деятельности: познавательная, творческая 

Движение – жизнь 

Движение и спорт – это жизнь. Физическая активность и здоровье. Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке. Гиподинамия и как ее избежать. Влияние неправильной 

осанки на здоровье. «Определение правильности осанки, наличия плоскостопия». 

Действие нагрузки на работу сердца». Беседа о гигиене сердечно - сосудистой сис-

темы. Физкультминутки, зарядка, тренировка. Их роль в жизни человека 

«Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение» - как гласит старая пого-

ворка. Ученые подтвердили народную мудрость и доказали, что люди, которые ве-

дут малоподвижный и сидячий образ жизни живут меньше, чем те, кто активно за-

нимается спортом. Малоподвижный образ жизни всегда считался губительным для 

состояния здоровья человека. Дети, которые не занимаются спортом, чаще подвер-

жены желудочно-кишечным заболеваниям и употребляют больше пищи, чем это не-

обходимо. Люди, которые ведут сидящий образ жизни, расходуют меньше энергии, 

чем потребляют, что приводит к ожирению и заболеванием сердечной системы. По-

мимо этого, низкая физическая активность способствует возникновению таких от-

рицательных проявлений как слабость и атрофия мышц. 

Форма организации деятельности: беседа, проведение мониторинга «Ценность здо-

ровья и здорового образа жизни в представлениях учащихся», обработка результа-

тов. Виды деятельности: познавательная, спортивно - оздоровительная 

Компьютер – враг или друг 

Компьютер. Телевидение, видео, компьютерные игры. Как избежать зависи-

мость от компьютерных игр?Компьютер может стать как другом и помощником, так 

и врагом - все зависит как от частоты, так и от цели его использования 

Сколько времени можно проводить у компьютера или телевизора? 

Как уберечь зрение смолоду, на каком расстоянии должен находится монитор 

или телевизор. Компьютерные игры, их вред и польза.Злоупотребление временем, 

проведенным у монитора, может пагубно отразиться на качестве жизни в целом.  

Излишняя яркость, пусть и невидимое, но все же неизбежное мерцание изо-

бражения и блики на стекле мониторов заставляют глаза излишне напрягаться. 

Длительное напряжение глазных мышц при работе на компьютере, а также частая 

смена изображений нередко приводит к переутомлению, головным болям и бессон-

нице. 

Форма организации деятельности: беседа, тестирование, с последующим обсужде-

нием, составление презентаций. 

Виды деятельности: познавательная, творческая, оздоровительная 
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Питание и здоровье 

Рациональное питание. Культура питания. Теория аппетита. Составление ме-

ню.Основные правила рационального питания – это полноценная, сбалансированная 

пища, принимаемая с соблюдением режима питания. Основные питательные веще-

ства, содержащиеся в пище, являются строительным материалом и источником 

энергии. 

Форма организации деятельности: беседа, конкурс пословиц и загадок, практиче-

ская работа: составление меню на неделю 

Виды деятельности: познавательная, оздоровительная, общественно - полезная 

Алкоголь враг человеческого организма 

Алкоголь и организм. История виноделия. Воздействие алкоголя на организм. 

Стадии алкоголизма. Миф или реальность. 

Форма организации деятельности: беседа, практическая часть: тестирование, с по-

следующим обсуждением, составление презентаций. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно - ценностная 

Табакокурение – вредная привычка 

«Курить – здоровью вредить». Последствия и побочные явления курения. 

Портрет курильщика. В борьбе за чистый воздух. Реклама и антиреклама. 

Форма организации деятельности: беседа, дискуссия, практическая часть: 1 состав-

ление портрета курильщика (опрос учащихся). 2 выбор решения (работа с карточка-

ми). 3 демонстрация опыта с помощью самодельного прибора, имитирующего влия-

ния курения на поверхность легких. 4 реклама и антиреклама (сочинение листовок 

«За здоровый образ жизни»). 

Форма организации деятельности: беседа, сюжетно-ролевая игра, проект 

Виды деятельности: познавательная, оздоровительная, проектная 

Наркомания – знак беды 

Наиболее употребляемыми являются кокаин и амфитамины. Изучение законов 

(об употреблении наркотиков, об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и 

т.д.). 

Форма организации деятельности: беседа, практическая часть: работа в группах с 

карточками примерных ситуаций, учащиеся учатся принимать альтернативные ре-

шения в отношении наркотиков и предвидеть последствия своих решений, проект 

Виды деятельности: познавательная, оздоровительная, проектная 

Человек и природа 

Человечество – это часть природы. Влияние климатических факторов на здо-

ровье. Влияние температуры, давления, влажности.Биометеорология.  

Форма организации деятельности: беседа, просмотр фильма, наблюдение 

Виды деятельности: познавательная, исследовательская 

Инфекционные заболевания. Причины и профилактика 
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Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами (бактериями, 

вирусами, грибками) – называются инфекционными. Пути передачи: грязные руки, 

воздушно – капельный, при контакте, через воду и продукты питания, от животных 

и т.д. Профилактика: соблюдения правил личной гигиены, закаливание, профилак-

тические прививки. 

Форма организации деятельности: беседа, просмотр фильма, экскурсия 

Виды деятельности: познавательная, творческая 

 

Форма представления результата -  защита проектов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Здоровье – богатство на все времена 2 

2 Движение – жизнь 5 

3 Компьютер – враг или друг 2 

4 Питание и здоровье 7 

5 Алкоголь враг человеческого организма 3 

6 Табакокурение – вредная привычка 4 

7 Наркомания – знак беды 3 

8 Человек и природа 2 

9 Инфекционные заболевания, причины и про-

филактика 

5 

10 Итоговое занятие 1 

Итого 34 

 

Название курса: Счастье быть здоровым 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• сформированностьвнутренней позиции школьника на уровне положительного от-

ношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки зна-

ний. 
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Метапредметные результаты  

• осознавать свои личные качества, способности и возможности;  

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;  

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение;  

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;  

• учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;  

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учеб-

ной деятельности;  

• адекватно воспринимать оценки учителей;  

• уметь распознавать чувства других людей;  

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;  

• уметь формулировать собственные проблемы.  

• учиться строить взаимоотношения с окружающими;  

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

• формулировать свое собственное мнение и позицию;  

• учиться толерантному отношению к другому человеку.  

Предметные результаты 

• научится понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

• вести конструктивную беседу;  

• умению работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми 

• дружелюбному отношению к другим людям;  

• познавательной, творческой, общественной активности; 

• самостоятельности (в т.ч. в принятии решений); 

• коммуникабельности;  

• уважению к себе и другим;  

• личной и взаимной ответственности; 

• готовности действий в нестандартных ситуациях. 

• приобретѐт опыт творческой самодеятельности,  

• овладение культурой психической деятельности,  

• формирование эмоционально-целостного отношенияк психологической реально-

сти и действительности в целом. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Я – концепция и еѐ ключевые компоненты  

Я-концепция. Самоуважение. Самоконтроль. Самоэффективность.Пол как 

ключевой аспект «Я». Личностные особенности мужчин и женщин. 

Форма организации деятельности: лекция, дискуссия, обсуждение, техники и 

приемы саморегуляции. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель  

 Три состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель. «Внутренний ребенок: 

какой он?». Внутренний ребенок бывает разный: естественный и приспособивший-

ся. Внутренний Родитель может быть разным: заботливым и контролирующим. 

Внутренний Взрослый: истинный и мнимый. 

Форма организации деятельности: лекция, дискуссия, обсуждение, техники и 

приемы саморегуляции. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Эмоциональный мир человека 

Эмоции и чувства. Психические состояния и их свойства. Напряжение. На-

строение. Настроение и активность человека. Как управлять своим состоянием. Как 

изменить состояние. Возрастной аспект состояний: состояния подростков. Стресс. 

Трудные ситуации и развитие. 

Форма организации деятельности: лекция, дискуссия, обсуждение, техники и 

приемы саморегуляции. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Мотивационная сфера личности  

Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Моти-

вация помощи и альтруистического поведения.  

Форма организации деятельности: лекция, дискуссия, обсуждение, техники и 

приемы саморегуляции. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

 

Форма представления результата – психологическая игра 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Я – концепция и еѐ ключевые компоненты 9 

2 Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, Роди-

тель 

9 

3 Эмоциональный мир человека 11 

4 Мотивационная сфера личности 5 

ИТОГО 34 
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Название курса: Музыкальный калейдоскоп 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

• формирование эстетических потребностей, ценностей; 

• развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

• развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусст-

ва; 

• бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные  результаты 

• овладение способами решения поискового и творческого характера; 

• культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компе-

тентности; 

• приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Предметные результаты 

• овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

• овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

Знакомство 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, рас-

певания, знакомство с упражнениями. 

Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формиро-

вание вокального звука. 

Формирование правильных навыков дыхания 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упраж-

нения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Дикция и артикуляция 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направ-

ленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скоро-

говорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Ансамбль. Унисон 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновремен-

ное начало и окончание песни. Использование а капелла. 
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Музыкально – исполнительская работа 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

Ритм 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Музыкальная лесенка», 

«Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритми-

ческий рисунок мелодии – игра «Повтори!». 

Сценодвижение 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить на-

строение в различных движениях и сценках для создания художественного образа. 

Игры на раскрепощение. 

Репертуар 

Соединение муз. материала с простейшими танцевальными движениями. Вы-

бор и разучивание репертуара. Разбор технически трудных  мест, выучивание тек-

стов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведе-

ния. 

Концертная деятельность 

Формы организации деятельности: музыкальные занятия,  концертные выступле-

ния, репетиции, творческие отчеты. 

Виды деятельности:  наглядно – слуховой (аудиозаписи),  наглядно – зрительный 

(видеозаписи), словесный (рассказ, беседа, художественное слово), практический 

(показ приемов исполнения, импровизация), поисковый (проблемная ситуация – 

рассуждения – верный ответ). 
 

Форма представления результата -  концерт 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 1ч 

2 Выбор репертуара 2ч 

3 Гигиена голоса 1ч 

4 Певческая установка 1ч 

5 Звукообразование. Муз.штрихи 1ч 

6 Дыхание 1ч 

7 Дикция и артикуляция 1ч 

8 Ансамбль. Унисон 1ч 

9 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3ч 

10 Музыкально-исполнительская работа 4ч 

11 Ритм 2ч 

12 Сценодвижение 2ч 

13 Работа над репертуаром 6ч 

14 Концертная деятельность 4ч 

15 Творческие отчеты, посещение филармонии 4ч 

ИТОГО 34  

 


