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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Информационно-аналитическая справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №98», учреждено совместным решением комитета по 

управлению имуществом г. Барнаула, комитета по образованию администрации г. Барнаула 

и администрацией Индустриального района г. Барнаула от 28 ноября 1997 года № 320/16. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98».  

Место нахождения и юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, г. 

Барнаул, улица Ракитная, 2. Почтовый адрес Учреждения: 656902, Российская Федерация, 

г.Барнаул, улица Ракитная, 2. 

Образовательная деятельность в школе ведется на площадях с правом оперативного 

управления.  

Материально-техническая база школы в настоящее время приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Методическая работа школы ориентирована на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете на повышение качества 

и эффективности образовательного процесса. 

Ведущие направления в методической работе: 

информатизация  образовательного процесса 

обеспечение участия педагогов в инновационных проектах, конкурсах, 

стимулирование творческого самовыражения педагогов 

совершенствование системы чередования технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

повышение психолого-педагогической, методической и общекультурной 

компетенции педагогов. 

Формы методической работы: 

работа предметных МО, работа МС 

семинары 

проведение методических мероприятий для ОУ города и края 

участие в инновационной деятельности 

предметные недели 

открытые уроки, анализ, самоанализ 

тематические педагогические советы 

самообобщение опыта в рамках аттестации 

изучение опыта работы педагогов в соответствии с целевыми установками 

работа по темам самообразования 

организация повышения квалификации через курсовую подготовку 

участие в профессиональных конкурсах 

аттестация педагогов 
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Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью. Инновационная деятельность в школе направлена на разработку, экспертизу, 

апробацию новых учебных программ, технологий, методик, УМК, создание условий для 

перехода на ФГОС.  

Образовательные технологии, используемые педагогами в работе, – технология УД, 

развитие исследовательских навыков учащихся, проектные методы обучения,  лекционно-

семинарская система, технология игрового обучения, обучение в сотрудничестве, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Системно - деятельностный подход. Вариативность использования образовательных 

технологий дает положительную динамику и возможность прогнозировать положительные 

изменения. Обоснованность выбора той или иной технологии, эффективность применения 

различных технологий, результативность в сравнении с другими путями решения 

актуальных проблем – важные дискуссионные вопросы в коллективе. 

Воспитательная работа направлена на создание условий для самовыражения, 

самореализации, самоутверждения, самоопределения учащихся через включение субъектов в 

учебно-воспитательный процесс.  

Нормативно правовая база образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 98» разработана на основе нормативных документов: 

‒Конституции РФ (принятой всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ); 

‒Конвенции о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

‒Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

‒Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;   

‒ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России);   

‒Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

‒ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"  

‒Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

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

‒Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 года № 

253 (с изменениями и дополнениями); 

‒Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 

№08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 
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‒Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

‒Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделов «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

‒Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"; 

‒ Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 98». 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 98» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Условия обучения 

Комплектование классов школы осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ», распоряжениями Комитета по образованию г.Барнаула, Уставом школы, 

локальными актами. 

МБОУ «СОШ №98» - модель школы личностно ориентированного непрерывного 

образования, обусловленная социальным заказом общества, возросшими требованиями к 

образовательному учреждению, необходимостью практической реализации принципа 

доступности образования при сохранении его высокого качества. Принцип личностно 

ориентированного непрерывного образования - двунаправленный, система реализует свои 

принципы как в отношении ученика, так и в отношении учителя. 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

•Подготовка школьников к обучению в старшей школе 

•Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей 

•Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе 

•Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
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образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

•Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений 

•Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка 

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

•Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Образовательная программа основного общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ «СОШ №98» 

Образовательная программа разработана с ориентацией на развитие личности ребенка 

и предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 

их индивидуальных особенностей. Образовательная программа предоставляет возможность 

родителям удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность 

за судьбы детей, работникам образования предоставляет благоприятные условия для 

самореализации, повышения педагогического мастерства, для развития научно-

исследовательской работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в 

зависимости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной 

деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на 

получение среднего общего образования, среднего общего образования с дополнительной 

профильной подготовки по предметам: история, обществознание. Формирование профилей 

осуществляется на основании заявления родителей. 

Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как 

информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ №98». Программа определяет 

сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их 

родителей, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «СОШ №98», и является 

ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ «СОШ №98» для осуществления 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы, для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована учредителю и органам управления для повышения 

объективности оценивания образовательных результатов МБОУ «СОШ №98», для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий 

и результатов образовательной деятельности лицея. 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее 

усвоению на уровне обязательного минимума содержания основного общего образования, 

что связано с успешностью обучения начального общего обучения. Таким образом, 

соблюдается преемственность между школами начального и основногообразования. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная деятельность 
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обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении , отличная от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных и метапредметных результатов). 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей).При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.). 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 98» являются:  

‒достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

‒становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

‒обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

‒обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

‒обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

‒установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

‒обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

‒взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

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

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

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

‒организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

‒включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

‒социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

‒сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 98» лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

—воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

—формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

—ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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—признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

—с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

—с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

—с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

—с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

—бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

—стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



12 

 

 

 

 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

—процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

—обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

—сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

—изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов -

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

описание 

учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование 

и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению си-

— первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 
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стематических знаний объектов, процессов и явлений действи-тельности (природных, 

социальных, культурных, тех-нических и др.) в соответствии с 

содержанием кон-кретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

— использование знаково-символических средств и логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам; 

— установление аналогий и причинно-следственных связей; 

— построение рассуждений, требующих от учащихся более 

глубокого понимания изученного или выдвижение новых для них 

идей, иной точки зрения; 

— создание или исследование новой информации, 

преобразование известной информации, представление её в новой 

форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка разрешения 

проблем/ проблемных ситуаций 

— принятие решения в ситуации неопределённости, например, 

выбор или разработка оптимального либо наиболее эффективного 

решения; 
— создание объекта с заданными свойствами; 

— установление закономерностей или «устранение неполадок» и 

т. п.; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка сотрудничества 

— совместная работа в парах или группах с распреде-лением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

учебно-практические задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка коммуникации 

— создание письменного или устного высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументи-рованного 

мнения и т. п.); 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование 

и оценку навыка 

самоорганизации и 

саморегуляции 

— планирование этапов выполнения работы; 

— отслеживание продвижения в выполнении задания; 

— соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

— поиск необходимых ресурсов; 

— распределение обязанностей и контроль качества выполнения 

работы. 

Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъ-являемыми к качеству 

работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направ-

ленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии 

— самостоятельная оценки или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полу-ченных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, 

— позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения (Например, что помогает/мешает или что 

полезно/вредно, что нравит-ся/не нравится и др.) задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изме-нить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок 

— выражение ценностных суждений и/или своей по-зиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющих-ся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях; 
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— аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции 

или оценки; 

учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направ-

ленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся 

— педагогически целесообразное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса форми-рования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использова-ния ИКТ. 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который 

позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов 

Развитие универсальных учебных действий 

 
Личностные Регулятивные Коммуникативн ые Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской 

идентичности 

личности 

• основ социальных 

компетенций 

• готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе 

готовности к выбору 

направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

• целенаправленное 

формирование 

приоритетное 

внимание уделяется 

способность ставить 

новые учебные цели и 

задачи, планировать 

их реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

приоритетное 

внимание уделяется: 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения 

и способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

приоритетное внимание 

уделяется: словесной 

форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-

символической форме (в 

виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт 

понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Обучающиеся 

усовершенствуют навык 

поиска информации 
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интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

• реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

• организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей 

• целенаправленное 

формирование 

представлений о 

рынке труда 

• приобретение 

практического 

опыта пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая 

 

Ведущим способом 

решения этой задачи 

является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

• формированию 

действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

• практическому 

освоению умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 
 

умственной 

деятельности, 
 

• практическо

му освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитию 

стратегий 

смыслового чтения и 

работе с 

информацией; 

• практическому 

освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

усовершенствуют 

приобретённые на 

первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их. 

• выделять главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; представлять 

информацию в 

сжатой приобретению 

опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 
компетентности. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

1.2.3.1. Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

1.2.3.2Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

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

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

1.2.3.3 Предметные результаты освоения ООП 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
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критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.3.4. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

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

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

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
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умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

распознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение 

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

применение правильного переноса слов; 

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

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

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

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.3.5.Литература 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

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

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

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

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

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

распознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

1.2.3.6. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 
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Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.3.7. Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

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

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.3.8. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

1.2.3.9. История России. Всеобщая история 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.3.10.Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

1.2.3.11. География 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7)формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и  

8)формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

1.2.3.12. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 
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выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

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

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
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оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10)формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11)формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 
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1.2.3.13. Физика 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

1.2.3.14. Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3)приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

 

1.2.3.15. Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8)для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

1)формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2)развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7)развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.3.17.Музыка 

1)формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6)овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
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1.2.3.18.Технология 

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

формирование   целостного   представления   о   техносфере,   сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания; 

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

их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

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

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5)формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение 

доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение 

доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение 

ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1)формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3)понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4)понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5)понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.2.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП 

1.3.1. Общие положения 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. При итоговом оценивании 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы ООО осуществляется на основе локальных актов МБОУ «СОШ № 98» 

устанавливающих правила организации и осуществления текущей, промежуточной 

аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 98» представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную дея-

тельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осу-
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ществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 

при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры обра-

зовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы 

всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями 

и школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и в решении 

педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий 

уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполно-

моченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных 

процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые 

исследования качества образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных  достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
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самооценки, наблюдения и др.). 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных 
данных». 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

 
1.3.2. Организация содержания оценочных процедур 
 
Для оценки личностных результатов используются различные методики. Методики 

для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

1.«Личностный рост» (6-8 класс)  

2.«Выбор любимых занятий» (5-7 класс)  

3.«Беседа» (7-9 класс)  

4.«Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (5-9 

класс)  

5.«Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе» (М.И.Рожков) (5-9 класс)  
 
1.3.3. Особенности оценки личностных результатов 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

 3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  
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В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
 
Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность    и    готовность    к    освоению    систематических    знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 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 оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 

а)программой формирования основ учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности, программой формирования и развития ИКТ-компетентности, программой 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом»; 

б)системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в)системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г)инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности, обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

-защиты итогового индивидуального проекта. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на 

межпредметной основе, групповой проект. Система оценки метапредметных результатов 

уровневая. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-

практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов 

свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью задач 

(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, 

объединяя изученные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени образования. 
Качество усвоения программы Уровень достижения Отметка 

85-100% высокий «5» 

70 -84% повышенный «4» 

50 -69 % базовый «3» 

меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

Для оценки метапредметных результатов используются различные методики 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

1.   «Методика определения уровня сформировнности целеполагания»  
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Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

 1.   Исследование словесно-логического мышления (По индивидуальному плану 

педагога-психолога) 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

1.Уровни развития коммуникативных УУД 

2.«Совместное рисование»  

Инструменты оценивания: 

-групповой проект, индивидуальный проект; 

-наблюдения; 

-стандартные методики психолого-педагогической диагностики; 

-портфолио учащегося; 

 

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

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

тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  
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При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описания критериев 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

проблемы 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя.  

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 
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аргументировано.  

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

 

Портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

соображения, связанные с возможным использованием_обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижения ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем. 

В конце учебного года классный руководитель помещает в папку диагностические 

метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные 

- копию из Таблицы результатов. 

Обязательные материалы (пополняются учителями-предметниками, классным 

руководителем): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы 

попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками «хорошо», 

«нормально», «отлично», «превосходно». 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником. 

Комплексная накопленная оценка - это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника: 

1.Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например: 

появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 

этих целей в начале каждого года). 

возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 

включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне 

учебы); 

в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
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(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2.Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»): 

- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 

оценивать результат? 

а)не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в)сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах? 

а)не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в)умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога - эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща? 

а)не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в)умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3.Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам -

текущих и контрольных) 

По каждому предмету - освоил ли предметные умения с опорной системой 

предметных знаний? 

а)не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в)освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 5-9 классов 

осуществляется учителями по 4-х балльной системе в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ №98». Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится: поурочно, потемно. 

Особенности оценки предметных результатов  

Формы текущего контроля: 

- диктант, устный ответ, списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, 
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тестовая работа, контрольная работа, самостоятельная работа (русский язык, родной язык); 

- выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ, устный ответ, 

контрольная работа, комплексная работа (литература, родная литература) 

- ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, 

говорение, тест, лексико-грамматические задания (иностранный язык, второй иностран¬ный 

язык); 

- контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, устный ответ 

(математика, алгебра, геометрия); 

- фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, графиче¬ская 

работа, практическая работа, викторина по теме, контрольная работа, проекты (хи¬мия, 

физика, биология, география, всеобщая история, история России, обществознание, ОБЖ); 

- проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка, ОДНКНР); 

- устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая 

культу¬ра). 

Оценивается освоение обучающимися всех предметов обязательной части учебного 

плана 5-9 классов. Отметки выставляются в соответствие с «Системой оценивания предметов 

учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98». 

При изучении учебных курсов по выбору обучающихся, применяется безотметочное 

обучение. 

 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся основной 

школы осуществляется в следующих формах: 

- Промежуточная аттестация 5-9 классов проходит в форме четвертной и годовой 

аттестации. 

При проведении четвертной промежуточной аттестации отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднеарифметического значения, в соответствии 

с правилами математического округления. Для объективной аттестации обучающихся за 

четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч в неделю) и 

более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю). 

При проведении годовой промежуточной аттестации отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных отметок в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

При проведении промежуточной аттестации по учебным курсам, по выбору обуча- 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, опреде-

ляемые МБОУ «СОШ №98». Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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



47 

 

 

 

 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ, ГВЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме. Достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Оценка возможных результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающимися с умереной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии происходит по безотметочной системе, в соответствии с 

Положением МБОУ «СОШ №98».  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у учащихся 

Программа развития универсальных учебных действий основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-
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воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам. Она направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно -

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
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включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

Понятие, функции и характеристика основных видов универсальных учебных 

действий. 

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

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. 

Таким образом, универсальные учебные действия - это действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1.Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. (цель) 

2.Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.(процесс) 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося.(результат) 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности 
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действий, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные логические 

действия и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением 

партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации и др. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 

требованиями ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной 

школы (портрет выпускника п.6 Стандарта). Становление личностных характеристик 

выпускника обеспечивают основные результаты обучения и воспитания в отношении 

достижений социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития. 

Социальное развитие - формирование российской и гражданской идентичности на 

основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 

социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие - развитие готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования 

и компетенции «уметь учиться» 

Познавательное развитие - формирование у учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания.... 

Коммуникативное развитие - формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения. 

  

2.1.1.Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий дается в разделе 

настоящей основной образовательной программы. 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса при изучении системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества, а также в процессе внеурочной деятельности. Развитие системы УУД в 

составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических особенностей личности, осуществляется в рамках 

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучаемых. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Предметы «Русский язык», и «Родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» прежде всего способствуют 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

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

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобшая история», «История Россия» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». 

Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

- способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлен прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

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

опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру -способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, выполняет 

системообразующую функцию формирования универсальных учебных действий и 

объединяет все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в этом 

направлении. Именно на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают идеи, 

моделируют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые 

материалы, инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного 

изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам БУП. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 
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интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по учебным предметам, но и на учебных курсах, во 

внеурочной деятельности. 

2.1.2.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
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предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

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

критериальную оценки. 

При этом соблюдена преемственность формирования универсальных учебных 

действий, сформированных в начальной школе. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые построены на предметном содержании, но носят надпредметный 

характер. Например: 

ситуация-проблема (прототип проблемы, которая требует оперативного решения); 

ситуация-иллюстрация (прототип ситуации, представленной средствами ИКТ, 

визуальная образная ситуация), которая включается в лекционный материал; 

ситуация-оценка (прототип ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить или предложить свое адекватное решение); 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг проводится 

как по описанию ситуации, так и по ее решению) 

Кроме учебных ситуаций, для развития УУД в основной школе могут быть 

использованы следующие типы задач. 

Для развития личностных УУД - задачи на личностное самоопределение; развитие Я-

концепции; на смыслообразование; мотивацию; нравственно -эстетическое оценивание. 

Для развития коммуникативных УУД - задачи на учет позиции партнера; 

организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые 

игры. 

Для развития познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; на сравнение, оценивание; проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования. 

Регулятивные УУД развивают задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в 

ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, самоконтроль, 

коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

При распределении типовых задач внутри предмета необходимо достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. Развитие 

УУД в основной школе происходит не только при изучении отдельных предметов, а является 

обязательным для всех без исключения учебных предметов и курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

К условиям и средствам формирования и развития универсальных учебных действий 

относятся: 
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формы организации обучения и внеурочной деятельности (учебное сотрудничество, 

совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссия, тренинги и др.), 

общий прием доказательства - обучение доказательству, 

направленность учебных предметов на формирование УУД, 

использование образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов, технологии проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Учебная деятельность у подростков приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию, трансформируется в сторону становления субъектности. 

«Самосознание (Я-концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, 

на которых базируется эмоциональное отношение к себе и самооценка. Формируясь в 

деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности личности и выполняет 

функцию ее регуляции.» Различают три вида самооценки: прогностическая, коррегирующая, 

ретроспективная. Представление человек о себе связано со временем (Я-прошлое - Я-

настоящее - Я-будущее), а также Я-реальное (настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел 

бы быть или должен стать). Наиболее актуальными и значимыми в подростковом возрасте 

являются Я-прошлое и Я-будущее. Я-настоящее постоянно «примеряется» то к прошлому, то 

к будущему. Такая ситуация приводит к колебаниям между Я-большой и Я-маленький. 

Поэтому у подростков имеет место особое сочетание взрослых и инфантильных 

представлений о себе. В подростковом возрасте формируется социальная идентичность 

личности, т.е. осознание своей принадлежности к определенной социальной группе и 

соответственно принятие значимых для группы ценностей, норм и правил. 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются:  

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру;  

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений я и ситуации; 

 3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития.» 

Характерные особенности самооценки подростков связаны с особенностями Я-

идеального и Я-реального: каждая положительная или отрицательная частная самооценка 

сразу же приобретает глобальный характер (либо все, либо ничего). Если успешность в чем-

либо будет отклоняться от выбранного самим подростком (максимального) стандарта. То она 

мгновенно рушится. Поэтому самооценка крайне хрупка и неустойчива (или реализация Я-

идеального, или ничего). 

Подросток крайне чувствителен и к внешней оценке (оценке окружающих). На 

формирование самооценки влияют две тенденции: «повышение важности оценок 

окружающих и увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии. Однако 

критерии подростков еще очень несамостоятельны и подвержены внешним влияниям.» В 

самооценке подростка возникает конфликт между очень высокими притязаниями и большой 

неуверенностью в себе. Возникает аффект неадекватности (подростки не могут правильно 

отнестись к критике в свой адрес, отвечают на нее острыми отрицательными 

эмоциональными реакциями). 

Для правильного формирования самооценки необходимо сочетание общего 

положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в способности и 

объективная оценка его работы на основе четких и понятных подростку критериев. 

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Необходимо создавать такие учебные ситуации, которые требовали бы 

самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников. При этом необходимо 

учитывать, что «неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из 
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основных предпосылок саморазвития и самовоспитания, выполняет конструктивную 

функцию только на фоне общего позитивного принятия себя и отношения к себе учащегося. 

Отрицательное отношение к себе является препятствием для развития личности и 

деструктивно влияет на него. Портфолио ученика является одним из механизмов построения 

и осмысления «Я-концепции» учащегося. 

Происходит существенная перестройка и мотивационной сферы личности. Цель 

характеризует направленность ученика на получение промежуточных результатов в ее 

достижении и удовлетворении потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной 

деятельности определяет ее подлинный смысл для учащегося. Реализация актуальных и 

рождение новых мотивов учебной деятельности возможна только на основе образования 

новых целей. Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как 

результат учебной деятельности. «Опосредующим звеном любой деятельности является 

смысл (система смыслов) (А.Н. Леонтьев). ...Учебная деятельность полимотивирована и 

побуждается сложной системой мотивов» Традиционно выделяют: учебные, познавательные, 

социальные, внешние мотивы. 

Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, три стадии 

развития ее мотивации: 

1.Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный 

интерес и мотивация. 

2.Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. 

3.Устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

«Необходимо создавать Систему учебной деятельности, обобщенность, устойчивость 

и избирательность познавательных интересов, доминирование познавательных интересов в 

иерархии мотивационной системы, принятие познавательным мотивом функций побуждения 

и смыслообразования (В.В. Давыдов)» 

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют широкие 

социальные, слабо выражены познавательные и учебные мотивы. Реализация мотивов 

зависит от постановки конечных и промежуточных целей учебной деятельности. 

Смыслообразование (установление связи мотива и цели деятельности) является механизмом, 

который обусловливает целенаправленность поведения учащихся. 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) 

устанавливает принципиальную возможность формирования мотивации учения посредством 

организации деятельности учащихся через отбор и структурирование учебного содержания, 

организацию учебного сотрудничества, ориентировочной деятельности учащихся. 

Необходима организация как предметности учебной деятельности, так и системы 

социальных взаимодействий и учебного сотрудничества. Следует раскрыть учащимся 

личностный смысл процесса обучения, значимость учения в школе для реализации 

профессиональных планов и социальной карьеры и т.д. Проектирование новых типов 

учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, которые задают новые уровни 

мотивации, является стратегией формирования мотивации учения. 

Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации учебной 

деятельности. В связи с тем, что для подростков характерна высокая откликаемость на новые 

стимулы и впечатления, что является препятствием в развитии любознательности, 

необходимо: 

- не использовать «чрезмерную стимуляцию познавательной потребности посредством 

привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и художественного 

оформления учебного процесса; 

- оптимальным способом развития познавательной потребности является пересмотр 

содержания обучения и представление его в виде системы теоретических понятий» 
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Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности «выступает 

специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его 

результатам самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности. 

Учебное сотрудничество 

На уровни основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 
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пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и 

одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1 . Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
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общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя 

через восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам 

выхода из конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности 

подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
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вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость   использования   обучающимися   доказательства   возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
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Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
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желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля,     как    авторитарный    (директивный),     демократический    и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

2.1.3.Критерии оценивания уровня сформированности универсальных учебных 

действий 

Мониторинг реализации целей программы должен охватывать содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются 

в учебном процессе. Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы, а также результаты индикаторных, зачетных работ; 

публичные выступления; защита проектов. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся являются: 

1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
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3.Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

2)выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3)неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД для педагогов: 

-планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с новыми 

целями и задачами; 

-конкретизация требований к планируемым результатам; 

-обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней образования; для 

обучающихся: 

-овладение УУД: 

-адекватная школьная мотивация; 

-мотивация достижения;  

-развитие основ гражданской идентичности; 

-формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

-функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

-развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

2.1.4.Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

публичную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта. 

Основная цель программы - способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Формировать умения целеполагания, 

включая постановку целей, преобразование практической задачи в познавательную, 

самоконтроля, познавательной рефлексии. Способствовать профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо решить 

следующие задачи: 
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описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе; 

создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного общества 

учащихся. Большая часть педагогов школы имеют опыт организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Итоговые планируемые результаты освоения данной метапредметной программы 

фиксируются на уровне 5-6 классов и 7-9 классов. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Учебно-исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 
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Содержательный аспект 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

имеет следующие особенности: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2)учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

кругом интереса учителя; 

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

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и  учебно-исследовательской 

деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-
кретного запланированного результата — 
продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями При вовлечении обучающихся в проектную 

деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее 
актуальности 

Обеспечение бесконфликтной совместной 
работы в группе 

Формулировка гипотезы исследования и 
раскрытие замысла - сущности будущей 
деятельности 

Обучающиеся устанавливают с партнерами 
отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых 
обсуждений 

Собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности как конечного 
продукта 

Четко формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей 
Адекватно  реагировать  на нужды 
других 

Представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования 

 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

 

Этапы учебно-исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной ситуации и понимается как 
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возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассмат-
ривать как вариант, компонент умения видеть 
проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это форму-
лирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям - 
это логическая операция, которая направлена на 
раскрытие сущности понятия либо установление 
значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формули-
ровка гипотезы и раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет ис-
пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

4. Поиск решения проблемы, прове-
дение исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки про-
ведения экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и 
проверки гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или продукта 
проектных работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового знания 
включают. 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта в школе существуют необходимые условия — 

информационные ресурсы, библиотека, научное общество учащихся; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 



70 

 

 

 

 

педагоги школы являются научными руководителями учащихся; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются на 

предметных секция в рамках Дней науки, на научных конференциях разного уровня. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы 

детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 

проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 

являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. 

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

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

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

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

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
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анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата; 

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

детализации и конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата; 

программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только 

предметные результаты, но и «интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности». 
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2.1.5.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

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 обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ -

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
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базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

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

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов 

с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
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возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7.Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ». 

Обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка изображений 

и звуков». Обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить   обработку   цифровых   звукозаписей   с   использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации». 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; 
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 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений». 

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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

Обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов. Обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». Обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление». 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. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». Обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей); 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные формы взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.9.Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования» целевого 

раздела. Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации; 

 • совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих  принципов.  

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий 

предполагает: 

 Стартовую диагностику. 

 Промежуточную диагностику 

 Итоговую диагностику 

 Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому 

действию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система 

оценивания балловая: 0 – задание не выполнено,  1– задание выполнено частично, 2 – 

задание выполнено.  

По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных 

метапредметных умений учащегося. 

Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся 

№ ФИ 

учащегося 

Стартовая Промежут

очная 

Конечная Стартов

ая 

Промежуто

чная 

Конечна

я 

 Регулятивные  Познавательные  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 5 

                 

1 – целеполагание,  

2 – планирование,  

3 – контроль и оценка процесса и результата деятельности,  

4 – знаково-символические действия,  

5 – действия по работе с информацией и текстом.  

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в 

процессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной 

деятельности. 
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2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, предметных курсов, курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, Положения о рабочей программе. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Рабочие программы по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений содержат обязательные элементы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение       

каждой темы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит обязательные элементы: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

-тематическое планирование.  

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении  к данной  основной образовательной 

программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и других. 5-9 классы/Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. и 

др. М.: Просвещение. 2012 

 

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 нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 



81 

 

 

 

 

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 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социо-лингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, 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 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 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 основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 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 основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации 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, реализации 

социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
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для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их языковой подготовки. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 

классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 

ч. 

 

Планируемые  результаты освоения русского языка 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих  способностей   и   моральных  качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических  средств для  

свободного  выражения  мыслей  и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме; 

владение различными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических,  стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение  базовых понятий лингвистики:  лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи  

(повествование,   описание,  рассуждение);  текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического),  синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления,  использования выразительных 

средств языка; 

8)        понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
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в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные 

слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический 
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разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную 

цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи 

средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, 

прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; 

составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными 

видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные 

группы слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать 

варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план 

текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в 

художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 
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(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим 

чтением. 

7-й класс 

 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с 

помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения 

с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с 

учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, 

стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст 

публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов 

речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их 

лексическим значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться 

этимологическим словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный 

ответ о любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 
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– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах;  пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов 

в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой 

речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных 

типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных 

типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной 

программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных 

стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ 

текста.  

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение (13ч.) 
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1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

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

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность (6ч.) 

 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.Овладение   основными   видами   речевой   деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст (29ч.) 

 

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

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана.  Определение средств и способов связи  предложений 

в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

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

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (24ч.) 

 

1.Функциональные   разновидности   языка:   разговорный язык;  функциональные 

стили:   научный,  публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2.Установление   принадлежности  текста  к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (7ч.) 

 

o Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

     Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия (12ч.) 

 

1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей   произношения   и   написания   слов.   Проведение фонетического разбора 

слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
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Раздел 7. Графика (2ч.) 

 

o Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование (33ч.) 

 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление  морфемы   как  значимой   единицы  языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология (19ч.) 

 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. 
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Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 

Раздел 10. Морфология (286ч.) 

 

1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению,  морфологическим  

признакам  и синтаксической роли. Проведение  морфологического  разбора слов  разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис (169ч.) 

 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
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Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний  и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи.Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация (16ч.) 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

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

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания и простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

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

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Раздел 13. Язык и культура(2ч.) 

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

Выявление   единиц   языка   с   национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий), универсальные учебные 

действия, осваиваемые в рамках изучения темы 
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5 класс 

(5 ч в неделю, всего 175 ч.) 

ЧАСТЬ 1 

Язык и общение. (2ч+1ч) 

Язык и человек. 

 

 

Осознают роль  речевой  культуры, общения,   

коммуникативных  умений в   жизни   человека.   Читают  и  

анализируют   текст.   Озаглавливают текст упражнения. 

Пишут мини- сочинение. 

Общение устное и 

письменное.  

 

 

 

 

 

 

Узнают основные особенности  устной  и  письменной  

речи,  анализируют устные и письменные высказывания с 

точки зрения их цели,  условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя  

пословицы  и  поговорки русского народа. Списывают теист, 

учат его наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых 

происходит устное и письменное общение. 

Читаем учебник.  

 

 

 

Овладевают приемами работы с учебной книгой; 

знакомится с особенностями ознакомительного и изучающего 

чтения.  Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами. 

Слушаем на уроке.  

 

 

 

 

Овладевают приемами и  правилами эффективного 

слушания устной монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, 

моделируя ситуацию диалога. Работают дома: слушают  

информационное  сообщение  СМИ  и  готовят его пересказ я 

классе. 

Стили речи.  

 

 

Выявляют особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы  и стилей речи.  Устанавливают 

принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности  языка.  Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения  целей высказывания:  ищут в школьных  

учебниках примеры научных  и художественных текстов; 

сравнивают выражения приветствия. Знакомятся с понятием 

речевого этикета. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (17ч + 3ч) 

Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

 

 

 

 

Читают текст, определяют его тему,  высказывают и 

обосновывают свое мнение о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. 

Знакомятся с понятием транскрипции, отрабатывают его в 

упражнениях.  Вспоминают понятие орфографического 

правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; определяют основную  мысль 

теиста. Знакомится с репродукцией картины 

Орфограмма 

 

 

 

Знакомятся с понятием орфограммы, ее признаками; 

письменно выполняют упражнения, опознавая различные 

виды орфограмм. Знакомится с понятием морфемы, 

графически выделяют морфемы в слове. 
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Правописание проверяемых 

безударных гласных в корне 

слова 

 

 

 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. 

Усваивают правило написания безударных гласных в корне 

слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут 

диктант. 

Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

 

 

 

 

 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу 

проверки написания согласных  в  корне.  Усваивают  

правило  написания проверяемых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково произносимые слова с разным 

написанием. Участвуют в лингвистической игре, 

направленной на запоминание правописания словарных слов. 

Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова 

 

Буквы и,у,а после шипящих 

 

 

 

 

Разделительные ъ и ь  

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в 

корне слова. Выполняют упражнение, отрабатывающее 

данное правило. Пишут диктант, выбирают заголовок, 

отражающий содержание. 

Активизируют правило написания букв и, у, а после 

шипящих. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило: вставляют пропущенные буквы, составляют 

предложения со словами-исключениями из правила, работают 

с орфографическим словарём, составляют предложения. 

Активизируют и анализируют правило написания 

разделительных ъ и ь. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: составляют предложения со 

словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов 

так, чтобы появилась орфограмма, пишут диктант и выделяют 

те случаи, когда ь не является разделительным знаком. 

 

Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

Активизируют правило раздельного написания предлогов с 

другими словами. Выполняют упражнения, закрепляющие 

данное правило. Списывают текст, выделяя орфограммы-

буквы и орфограммы-пробелы. Запоминают предлоги, 

пишущиеся через дефис и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрацией, описывают происходящее на ней. 

Что мы знаем о тексте 

 

 

 

Определяют признаки текста. 

Выполняют упражнения, направленные на анализ текстов с 

точки зрения смысловой цельности. Пишут изложение по 

тексту при помощи плана. 

Части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 

той или иной части речи. Знакомятся со всеми частями речи. 

Читают рассказ и выписывают наречия и относящиеся к ним 

слова, попутно знакомясь с признаками этой части речи. 

Участвуют в игре, применяя уже известные приёмы 

слушания. Списывают текст, предварительно разбив его на 

абзацы, определяют главные члены в одном из предложений. 

Пишут сочинение. 
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Глагол 

 

 

Определяют морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения по рисунку. Определяют лицо и 

время глаголов, приведённых в упражнениях. Ставят глаголы 

в неопределённую форму. 

-Тся и –ться в глаголах 

 

Активизируют правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь правилом 

Тема текста 

 

 

 

Анализируют темы сочинений. Подбирают заголовок к 

приведённому в упражнении сочинению ученика, 

анализируют само сочинение. Перерабатывают сочинение и 

записывают исправленный вариант. 

Личные окончания глаголов 

 

 

 

Активизируют знания о личных окончаниях глаголов при 

помощи таблицы. Выделяют окончания глаголов в текстах 

упражнений. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют написание не с глаголами. 

Имя существительное 

 

 

 

 

Определяют морфологические признаки имени 

существительного. Определяют род, число, склонение, падеж 

имён существительных. Активизируют правило написания ь 

на конце имён существительных. Анализируют таблицы. 

Выделяют окончания в именах существительных. 

Имя прилагательное 

 

 

 

 

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного. Составляют предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена прилагательные с 

именами существительными. Выделяют окончания в именах 

прилагательных, определяют их род, число, падеж. Устно или 

письменно описывают картину. Пишут диктант. 

Местоимение 

 

 

Определяют морфологические признаки местоимения. 

Указывают лицо, падеж и число местоимений, приведённых в 

упражнениях. Читают и пересказывают текст, выписывают из 

него местоимения. 

Основная мысль текста Определяют способы выражения основной мысли текста. 

Анализируют заметку и замечания к ней, редактируют 

заметку. Пишут сочинение на заданную тему и по 

возможности делают к нему иллюстрации. Отвечают на 

контрольные вопросы и задания. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23ч+7ч) 

Синтаксис 

 

 

Пунктуация 

 

 

 

 

Словосочетание 

 

 

 

 

 

Разбор словосочетания 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. 

Анализируют тексты с точки зрения их смысла и связи слов в 

предложении и предложений в тексте.  

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о 

языке. Осознают значение знаков препинания для понимания 

текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков 

препинания. Списывают тексты, пишут краткие изложения 

Распознают словосочетания в составе предложения, 

определяют главное и зависимое слова в словосочетании. 

Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми 

словами и словосочетаниями. Пишут диктант. Работают с 

иллюстрацией — составляют словосочетания, 

соответствующие теме рисунка. 

Характеризуют словосочетания по морфологическим 
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Предложение 

 

 

 

Виды предложений по цели 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

Восклицательные 

предложения 

 

 

 

Члены предложения 

 

Главные члены 

предложения. Подлежащее 

Сказуемое 

 

 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

 

 

 

Нераспространенные и 

распространенные 

предложения 

Второстепенные члены 

предложения 

 

Дополнение 

 

 

 

Определение 

 

 

Обстоятельство 

 

 

 

признакам главного слова и средствам грамматической связи 

(выделяют окончание и/или предлог).  Выполняют разборы 

словосочетаний. 

 Определяют границы предложений и способы их передачи 

в устной и письменной речи. Анализируют интонационные 

конструкции. Определяют главные члены в предложении. 

Пишут сжатое изложение по тексту. 

Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных 

предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания предложений. Об-

ращаются к знаниям, полученным на уроках литературы: 

определяют принадлежность цитат к тем или иным 

произведениям А. С. Пушкина. 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные). Соотносят 

эмоциональную окраску предложения и цель высказывания. 

Работают в парах. Пишут сочинение и готовят устный отзыв о 

сочинении товарища 

 Опознают главные и второстепенные члены предложения. 

Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, 

его связь со сказуемым. 

Определяют виды сказуемого и способы его выражения. 

Пишут мини-сочинение, используя глаголы-сказуемые. 

Описывают действия человека при помощи глаголов-

сказуемых. 

Распознают опознавательный признак употребления тире 

как знака разделения между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого существительными в 

именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях навыки 

определения главных членов предложения. 

Различают распространенные и нераспространённые 

предложения. Составляют нераспространенные предложения 

и распространяют их однородными членами. 

Распознают виды второстепенных членов предложения. 

Анализируют схему, иллюстрирующую связи между 

главными и второстепенными членами предложения. 

Распознают дополнение в предложении, выделяют 

дополнение графически. Распространяют предложения 

дополнениями.  Составляют схемы распространённых 

предложений. Пишут диктант. 

Распознают определение в предложении, выделяют 

определение графически. Распространяют предложения 

определениями. 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют 

обстоятельство графически. Распространяют предложения 

обстоятельствами. Составляют устный рассказ и отдельные 

предложения,  используя подлежащие, дополнения и 
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Предложения с 

однородными членами 

 

 

 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с 

обращениями 

 

 

 

Письмо 

 

 

Синтаксический разбор 

простого предложения 

 

 

Пунктуационный разбор 

простого предложения 

 

 

Простые и сложные 

предложения 

 

 

 

 

Синтаксический разбор 

сложного предложения 

 

 

 

 

Прямая речь 

 

 

 

 

 

обстоятельства 

   Характеризуют предложения с однородными членами. 

Определяют, какие члены предложения являются 

однородными. Правильно интонируют предложения с 

однородными членами. Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами. 

Определяют интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с однородными членами. 

Выявляют обобщающие слова перед однородными членами  

предложения и знак  препинания (двоеточие)  после 

обобщающих слов. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой  

в предложениях с однородными членами: составляют 

предложения с однородными членами, подбирают 

обобщающие слова.  Пишут диктант. 

Осознают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонируют  предложения с  обращениями.  

Выбирают уместный  топ обращения. Оценивают уместность 

той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль 

речи текстов писем, находят в письмах обращения. Пишут 

письмо товарищу. 

Характеризуют простое предложение по цели 

высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, 

однородным членам и обращениям. Выполняют устный и 

письменный разборы предложений. 

Определяют знаки завершения, разделительные и 

выделительные знаки в простом предложении. Выполняйте 

устный  и  письменный пунктуационный разбор 

предложений. 

Различают простые и сложные предложения. Определяют 

средства связи в сложных предложениях 

(союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят 

схемы сложных предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

Характеризуют сложное предложение по цели 

высказывания, простым предложениям в его составе, 

средствам связи простых предложений, знакам препинания. 

Выполняют устный и письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему 

«Простые и сложные предложения». 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и 

перед ними, объясняют постановку знаков препинании. 

Характеризуют интонационные особенности прямой речи. 

Составляют схемы предложений с прямой речью. Структурно 

изменяют предложения с прямой речью (меняют местами 

слова автора и прямую речь). 
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Диалог 

 

 

 

 

Повторение 

Различают предложения с прямой речью и диалог. 

Оформляют диалог в письменной речи. Работают в группе: 

делятся на команды, по очереди читают реплики 

стихотворения с ладанной интонацией и оценивают точность 

и выразительность произношения. Работают со схемами 

диалогов. Моделируют диалог, описывал происходящее на 

картинке. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант. Работают со схемами 

предложений. Пишут выборочное изложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Культура речи (12ч+3ч) 

Фонетика 

 

Гласные звуки 

 

 

Согласные звуки 

 

Изменение звуков в потоке 

речи 

 

 

Согласные твердые и мягкие 

 

 

Повествование 

 

 

 

Согласные звонкие и глухие 

 

 

 

 

Графика 

 

Алфавит 

 

 

 

 

Описание предмета 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

 

 

 

 

Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют 

схему, демонстрирующую группы звуков речи в русском 

языке. 

Распознают гласные звуки, различают ударные и 

безударные.  Осознают смыслоразличительную функцию 

звука. Составляют таблицу «Гласные звуки» 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие 

согласные. Отрабатывают правильное произношение 

шипящих звуков. 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых 

позициях. Анализируют правило проверки безударной 

гласной и проверяемых согласных в корке слова с точки 

зрения позиционного чередовании. 

Распознают твёрдые и мягкие согласные. Анализируют 

смысловое различие слов, отличающихся только 

твёрдой/мягкой согласной. 

Выделяют повествование как функционально-смысловой 

тип речи. Пишут изложение ПО повествованию. Доказывают 

принадлежность текста к определённому стилю. Составляют 

план текста. 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки 

препинания в предложениях, орфограммы в словах. Учат 

стихотворение наизусть и декламируют его. 

Осознают значение письма в истории человечества. 

Анализируют и объясняют важность графики и каллиграфии. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре.  Пересказывают текст. Пишут 

диктант. 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип 

речи. Пишут сочинение, описывая предмет. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в 

слове,  анализируют орфографические правила, связанные с 

употреблением  мягкого мака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы.  

Пишут диктант. Составляют текст на основе словосочетаний, 
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Двойная роль букв е, ё, ю, я 

 

Орфоэпия 

 

 

 

 

Фонетический разбор слова 

 

 

Повторение 

данных в диктанте. 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего 

согласного. 

Осознают важность нормативного произношения для 

культурного человека. Формулируют важнейшие 

произносительные  нормы. Анализируют и оценивают речь с 

орфоэпической точки зрения, исправляют произносительные 

ошибки. 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные 

и согласные звуки в составе слова. Выполняют устные и 

письменные фонетические разборы слов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме. Моделируют диалог. Пишут диктант, объясняя 

орфограммы. Работают со схемами  предложений. 

Составляют устное описание картины. 

Лексика. Культура речи. (6ч+2ч) 

Слово и его лексическое 

значение 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные слова 

 

 

 

 

 

Прямое и переносное 

значение слова 

 

 

 

 

Омонимы 

 

 

 

Синонимы 

 

 

 

 

 

Антонимы 

Овладевают базовыми ПОНЯТИЯМИ лексикологии. Понимают 

роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое 

значение слов. Работают с текстом — озаглавливают его,  

составляют план текста, анализируют содержание и структуру 

текста. Разгадывают кроссворд и определяют по толковому 

словарю значение одного из отгаданных слов. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, 

используя разные значения. Работают с юмористическими 

рисунками, ирония в которых основана на многозначности 

слова. Определяют функциональный стиль и функционально 

смысловой тип текста. Выражают своё отношение к тексту, 

списывают часть текста. 

Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и 

переносное значение. Составляют словосочетания,  используя 

слово в его прямом и переносном значении.  Работают с 

иллюстрациями. Составляют сложные предложения со 

словами в переносном значении. Пишут диктант. 

Опознают омонимы. Находит в толковом словаре примеры 

омонимов. Составляют и анализируют предложения и 

словосочетания с омонимами. Анализируют стихотворение, 

содержащее омонимы. 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. Составляют 

словосочетания с синонимами: анализируют предложения,  

содержащие  синонимы.   Подбирают  синонимы   к   данным 

в упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, 

используя синонимы. 

Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов 
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Повторение 

происходящее на рисунке. Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью антонимов. Пишут 

диктант и подбирают антонимы к словам диктанта, пользуясь 

словарём антонимов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела.                      

  Объясняют омонимы. Подбирают антонимы к словам. 

Пишут диктант из слов с непроверяемыми орфограммами. 

Готовят сообщение о словаре. Пишут изложение, попутно 

определяя функциональный стиль текста и объясняя знаки 

препинания. 

ЧАСТЬ 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18ч+4ч) 

Морфема — наименьшая 

значимая часть слова 

 

Изменение и образование 

слов 

 

 

 

Окончание 

 

 

Основа слова 

 

 

 

Корень слова 

 

 

Рассуждение 

 

 

 

 

 

Суффикс 

 

 

Приставка 

 

 

 

Чередование звуков 

 

 

 

 

Беглые гласные 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают 

морфему как значимую единицу языка. Делят слова на 

морфемы и обозначают их соответствующими знаками. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Определяют форму слов, подбирают 

однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова на 

группы (однокоренные слова разные формы одного слова). 

Опознают окончание как формообразующую морфему. 

Выделяют в слове окончание и его грамматические значения. 

Анализируют таблицу. 

Выделяют основу в слово. Работают с ТЕКСТАМИ: 

определяют стиль, выделяют основы у существительных, 

прилагательных и глаголов в тексте, списывают текст, 

расставляют знаки препинания. Пишут сочиненно в форме 

письма товарищу. 

Опознают корень как главную значимую часть слова. 

Выделяют корни в словах. Формируют группы однокоренных 

слов. Исправляют ошибки в подборе однокоренных слов. 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи и как часть других функционально-смысловых типов 

речи. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и 

доказывают его. Рассуждая по плану, объясняют 

происхождение слов. Пишут сочинение, в котором объясняют 

происхождение названий дней недели. 

Опознают суффикс как словообразующую морфему. 

Обозначают суффиксы в словах, подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных суффиксальным способом. 

Опознают приставку как словообразующую морфему. 

Обозначают ара ставки в словах; подбирают ряды 

однокоренных слов, образованных приставочным способом: 

характеризуют морфемный состав слов. Пишут выборочное 

изложение по тексту упражнения. 

Получают представление о чередовании звуков как смене 

звуков в одной морфеме при образовании и изменении слов. 

Подбирают слова с чередующимися согласными и гласными; 

определяют, при каких условиях происходит чередование 
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Варианты морфем 

 

 

Морфемный разбор слова 

 

 

 

Правописание гласных и 

согласных в приставках 

 

 

 

Буквы з и с на конце 

приставок 

 

 

 

Буквы о-а в корне –лаг- - -

лож- 

 

 

 

Буквы о-а в корне –раст-\-

ращ-\-рос- 

 

 

 

Буквы ё — о после шипящих 

в корне 

 

 

 

Буквы и — ы после ц 

 

 

Повторение 

(при образовании слов/при изменении слов). 

Определяют случаи появления беглых гласных при 

чередовании. Выделяют части слов, в  которых могут 

появиться беглые гласные при чередовании; записывают 

слова с таким чередованием. 

Определяют части  слова,  являющиеся  вариантами  

морфем.  Выделяют од покоренные слова с вариантами 

корней, приставок, суффиксов. 

Выделяют основу в слово. Определяют окончание и его 

значение; приставку, суффикс и их значение; корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова. Выполняют устный 

и письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания гласных и согласных в 

приставках. Обозначают приставки в словах, анализируют 

разницу между произношением и написанием приставок. 

Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают 

из орфографического словаря слова  с изучаемой 

орфограммой. 

Усваивают правило написания букв з и с на конце 

приставок. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. Подбирают 

к данным словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -

лож-. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Выписывают из орфографического словаря ряд слов с 

изучаемой орфограммой. 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- 

— -рос-. Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая в параграфе орфограмма. 

Подбирают к данным в упражнениях словам однокоренные с 

чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни с 

чередующимися гласными.  

Усваивают правило написания букв ё  —  о после 

шипящих в корне. Выбирают  правильное  написание слав,  в  

которых  присутствует  изучаемая в параграфе орфограмма. 

Составляют диктант, в котором потребуется применить 

привила, изученные в разделе «Словообразование». 

Усваивают правило написания букв и  —  ы после ц. 

Выбирают правильное написание слов, в которых 

присутствует научаемая в параграфе орфограмма. 

Отвечают не контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Заполняют и анализируют таблицы. Готовят 

сообщение, описывающее словарь. Определяют стиль текста, 

содержащего орфограммы, изученные в разделе, 

озаглавливают и списывают его. Пишут сочинение по картине 

или описывают её устно. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (17ч+4ч) 
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Имя существительное как 

часть речи 

 

 

 

 

Доказательства в 

рассуждении 

 

 

 

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

 

 

 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные 

 

 

 

Род имён существительных 

 

 

 

 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

 

 

Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного числа 

 

 

 

Три склонения имён 

существительных 

 

Падеж имён 

существительных 

 

 

 

 

 

Определяют   имя   существительное   кок   

самостоятельную   часть   речи, характеризуют  

морфологические притоки  имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи 

являются приведённые в текстах слова. Определяют род. 

склонение н падеж имён существительных. Составляют 

распространенные предложения по картине. 

Определяют доказательство как структурную часть 

рассуждения. Анализируют текст, выделяя тезис, 

доказательство и вывод. Приводят доказательства для 

раскрытия темы «Почему нужно беречь книгу?». Пишут 

сочинение-рассуждение. 

Распознают имена существительные одушевленные и 

неодушевлённые. 

Пишут диктант, выделяя одушевленные имена 

существительные как члены предложения. Составляют 

словосочетания и предложения с одушевлёнными и 

неодушевленными именами существительными 

Распознают имена существительные собственные и 

нарицательные. Подбирают примеры имён существительных 

собственных. Записывают текст в форме диалога, выделяя 

собственные имена существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени существительном по 

плану. 

Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён 

существительных, определение рода которых вызывает 

затруднения. Составляют словосочетания или предложения, а 

которых отчётливо выявляется род имён существительных. 

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения или диалог. Озаглавливают и 

пересказывают текст, отмечают количество имён 

существительных в тексте. 

Распознают имена существительные, имеющие форму 

только единственного числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения. Составляют таблицу для 

слов, данных в упражнении, распределяя их по группам в 

соответствии с тем. на какой слог подает ударение. Пишут 

диктант. 

Определяют тип склонения имен существительных. 

Склоняют имена существительные. С учётом полученных 

знаний составляют новую таблицу на основе дайной в 

учебнике. 

Определяют падеж имён существительных. 

Выделяют падежные окончания имен существительных и 

относящиеся к именам существительным предлоги, 

Составляют словосочетания с существительными в 
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Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

 

 

 

 

Множественное число имен 

существительных 

 

 

 

 

Правописание о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

 

Морфологический разбор 

имени существительного 

 

Повторение 

родительном падеже. Анализируют место имён 

существительных в том или ином падеже в предложении. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений (составляют словосочетания с зависимыми и 

главными именами существительными, склоняют  имена 

существительные по падежам). Работают дома: слушают  по 

радио сообщение о погоде и письменно пересказывают его. 

Пишут изложение по тексту упражнения. 

Определяют морфологические признаки множественного 

числа имён существительных. 

Склоняют имена существительные во множественном числе  

по падежам. Работают с рисунками. Обозначают условия 

выбора орфограммы написания  мягкого знака после 

шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

Усваивают правило написания о – е после шипящих  в 

окончаниях существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Записывают данный текст в форме диалога. 

Пишут диктат. 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Пишут диктант. 

Отвечают па контрольные вопросы и выполняют задании по 

теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя 

морфемы. Обозначал падежи имён существительных. Пишут 

диктант из слов с непроверяемым написанием. Пишут 

сочинение по картине и описывают сё устно. Пишут отзыв на 

устное описание товарища 

Имя прилагательное (10ч+4ч) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

 

 

 

 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

 

 

Описание животного 

 

Прилагательные полные и 

краткие 

 

 

Определяют морфологические признаки имени 

прилагательного, его синтаксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с 

именами прилагательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят устный рассказ об имени 

прилагательном как о части речи. 

Усваивают  правило написания  гласных  в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Пишут сочинение - описание. Пишут диктант, 

выделяя окончания имен прилагательных. 

Воспринимают описание животного как вариант описания. 

Пишут изложение по тексту, в котором есть описание 

животного. 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. 

Образуют краткие формы имен прилагательных в 

предложениях, выделяют сказуемые, выраженные краткими 
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Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 

 

Повторение 

прилагательными, составляют предложения и словосочетания 

с краткими прилагательными. Готовят устное повествование с 

элементами описания по картине. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической  роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Пишут сочинение по плану. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Работают со словарём: выписывают 

прилагательные с непроверяемым написанием. Списывают 

текст, указывают в тексте падежи имен существительных  и 

прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение  

— описание животного. 

Глагол (24ч+6ч) 

Глагол как часть речи 

 

 

 

 

Не с глаголами 

 

 

 

 

Рассказ 

 

 

Неопределённая форма 

глагола 

 

 

 

 

 

Правописание –тся и –ться 

в глаголах 

Виды глагола 

 

 

 

 

 

 

Буквы е - и в корнях с 

чередованием 

 

Невыдуманный рассказ о 

себе 

 

 

Определяют   морфологические  признаки  глагола,  его 

синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, 

характеризуют глаголы по времени, лицу, числу. Укалывают, 

как согласуются глаголы-сказуемые с подлежащими. 

Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют предложения не тему «Настоящий 

товарищ (друг)», используя глаголы с не.  Готовят рассказ о 

признаках глагола как части  речи.  Пишут диктант. 

Работайте иллюстрацией. Отвечают на последовательные 

вопросы к иллюстрации, создавая устный рассказ.  

Придумывают свой устный рассказ на юмористическую тему. 

Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют  глаголы  в неопределенной  форме.  Составляют  

памятку,  используя глаголы в неопределенной форме. Устно 

пересказывают текст, озаглавливают его, выписывают из 

текста глаголы в неопределённой форме. Готовят по плану 

сообщение о неопределенной форме глагола. 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Подбирают в орфографическом словаре глаголы с 

приставкой раз- (рас-), составляют с ними словосочетания. 

Образуют от данных в упражнениях глаголов глаголы другого 

вида. Рассматривают рисунки и отвечают на вопросы к ним, 

употребляя глаголы совершенного и несовершенного видов. 

Составляют предложения с данными в упражнении 

глаголами. 

Усваивают правило написания букв е — ив корнях глаголов 

с чередованием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

Знакомятся с рассказом от первого липа. 

Анализируют приведённое в упражнении изложение 
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Время глагола 

 

 

Прошедшее время 

 

 

 

 

Настоящее время 

 

 

 

Будущее время 

 

 

 

 

Спряжение глаголов 

 

 

Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический разбор 

глагола 

 

 

 

Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

 

 

Употребление времён 

 

 

 

 

Повторение 

ученика, указывают недочеты и записывают исправленный 

вариант текста. Готовят устный рассказ па тему «Как я 

однажды…» 

Определяют время глагола. 

Описывают происходящее в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. Обозначают вид и время 

глаголов. 

Определяют способ образования глаголов прошедшего 

времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. 

Образовывают глаголы в прошедшем времени от 

неопределённой формы, составляют с ними словосочетания. 

Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, 

которые часто произносятся неправильно. 

Определяют форму настоящего времени глагола, 

Составляют связный текст па тему «Сегодня на улице... или 

«Новости дня*. Составляют словосочетания с глаголами в 

настоящем времени. Отрабатывают правильное 

произношение глаголов в настоящем времени. 

Определяют форму будущего времени глаголя и способ её 

образовании. 

Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не 

потерял». Пишут сочинение о том, как изменится 

окружающий мир через десять — двадцать лет. Подбирают 

слова па тему «Спорт». 

Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с 

ударным окончанием, составляют с ними словосочетания или 

предложения. 

Усваивают правило определения спряжения глагола с 

безударным личным окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Готовят устный рассказ по приведенным в 

учебнике картинкам, предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, обозначают спряжение 

глаголов. Пишут диктант с продолжением. Составляют 

предложения с однородными сказуемыми, выраженными 

глаголами в настоящем времени. Описывают рисунок, 

выделяя используемые глаголы и обозначая их спряжение. 

Производят наблюдение за движением на улице и пишут по 

нему сочинение описание. 

Подбирают глаголы для описания характера людей. 

Составляют устный диалог по картинке па тему  

«Нарушитель». Пишут диктант. 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Выполняют устный и  письменный разбор глаголов.  Пишут 

сжатое  изложение по тексту упражнения, содержащее не 

более ста слов. Составляют и разыгрывают диалог. 

Усваивают правило написания мягкого знака после 

шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 
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Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным  

правилом.  Пишут самодиктант: учат стихотворение и 

записывают его по памяти. 

Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. 

Устно продолжают рассказ, употребляя глаголы в 

настоящем и будущем времени. Пишут по рисункам 

продолжение спортивного репортажа. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. 

Готовят рассказ по стихотворению. Составляют 

словосочетания, схемы предложений. Заполняют и 

анализируют таблицу. Рассматривают рисунок и составляют 

устный или письменный рассказ на его основе. Обозначают 

орфограммы. Пишут диктант. Составляют диктант из слов с 

непроверяемыми написаниями, данных в разделе. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5ч+2ч) 

Разделы науки о языке 

 

 

 

 

 

Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

 

 

 

 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

 

 

Употребление ъ и ь 

 

 

Знаки препинания в простом 

и сложном предложении и в 

предложениях с прямой 

речью 

Систематизируют  знания,  полученные  при  изучении  

разных  разделов науки  о языке.  Заполняют, анализируют, 

составляют таблицы. Готовят сообщение на тему «Изучайте 

русский язык». Указывают лексическое и грамматическое 

значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют 

план сообщения об одной из частей речи. Анализируют 

тексты. Пишут сочинение. 

Систематизируют орфограммы в приставках и корнях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки от языке. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, 

анализируют,  составляют таблицы. Анализируют, списывают 

текст. Пишут диктант. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и 

устанавливают связь между выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. Подбирают примеры на изученные 

орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Пишут диктант. 

Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв 

ъ и ь. Наполняют таблицы. Обозначают орфограммы. 

Выбирают имена собственные из текста упражнения. 

Повторяют знания о системе правил употребления знаков 

препинания в предложении. Списывают тексты, расставляя 

знаки препинания. Графически выделяют части текста, Учат 

стихотворение наизусть и записывают его по памяти. 

6 КЛАСС (204 Ч) 

ЧАСТЬ 1 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3ч+1ч) 
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Русский язык – один из 

развитых языков мира 

 

 

 

Язык, речь, общение 

 

 

Ситуация общения 

 

 

 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. 

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 

приведенное в учебнике высказывание. 

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. Анализируют стихотворение. 

Определяют компоненты ситуации общения. Анализируют 

схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов 

речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. 

Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. 

Анализируют стихотворение. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6ч+2ч) 

Фонетика. Орфоэпия 

 

 

 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

 

 

 

Части речи 

 

 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

 

 

 

Словосочетание 

 

Простое предложение 

 

 

 

 

 

 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

 

 

Синтаксический разбор 

предложений 

Прямая речь. Диалог 

 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют 

нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на 

группы: с разделительным и  неразделительным ь. 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют  морфемный  разбор слов.  Заполняют таблицы  

морфемами. Анализируют стихотворение,  пишут по нему 

диктант.  Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на 

вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип 

и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, 

касающиеся написания окончаний слов. 

Обозначают  условия  выбора орфограмм при  выполнении  

упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие 

ему выразительность.  Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. 

Выделяют, группируют и составляют словосочетания.  

Активизируют знания в области синтаксиса простого 

предложения. Списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Составляют таблицу  «Члены предложения и 

части речи, которыми они выражаются». Подбирают 

однородные члены к словам. Выявляют предложения с 

обобщающим словом при однородных членах; 

распространенные и нераспространенные предложения; 

предложения с обращениями.  

Активизируют знания  в области синтаксиса сложного 

предложения. Выписывают из текстов  простые и сложные 

предложения,  расставляя липки препинания. Анализируют 

стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют 

сложные предложения по схемам.   Осуществляют устный и 

письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения. 

Активизируют  знания  в области синтаксиса,  касающиеся 
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прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют диалоги па заданную тему.  

Подбирают предложения по схемам. 

ТЕКСТ (3ч+2ч) 

Текст, его особенности 

 

 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

 

 

Начальные и конечные 

предложения текста 

 

 

 

 

Ключевые слова 

 

 

 

 

Основные признаки текста 

 

 

 

Текст и стили речи 

 

Официально-деловой стиль 

речи 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий).  

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной 

мысли, смысловой цельности.  

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание.  

Анализируют текст с точки зрения последовательности 

изложения. Определяют роль и приливки начальных и 

конечных предложений текста.  

Придумывают сказку по одному из приведенных в 

упражнении начальных и конечных предложений. 

Продолжают текст по данному началу.  

Выделяют ключевые слова в текстах.  

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, 

записывают ключевые слова.  

Определяют названия литературных произведений по 

ключевым словам.  

Систематизируют основные признаки текста.  

Анализируют схему. Доказывают, что приведенное в 

упражнении стихотворение — текст.  

Анализируют диалог. Пишут рассказ.  

Выявляют особенности функциональных стилей речи.  

Определяют стили речи текстов упражнений.  

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч+2ч) 

Слово и его лексическое 

значение 

 

 

 

Собирание материалов к 

сочинению 

 

Общеупотребительные 

слова 

 

Профессионализмы 

 

 

 

 

Диалектизмы 

 

Активизируют   знания об основных понятиях 

лексикологии. Определяют лексическое значение слов, 

учитывают его при выборе орфограмм. Определяют стиль, 

тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные 

слова и слова, употреблённые в переносном значении; 

подбирают  синонимы и антонимы к словам. 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по 

картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к сочинению.   

Выделяют в речи общеупотребительные слова.  Находят   в 

текстах общеупотребительные и  необщеупотребительные 

слова 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в 

толковом словаре. Составляют предложения с 

профессионализмами. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных 

профессионализмов.  
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Исконно русские и 

заимствованные слова 

 

 

 

 

 

Новые слова (неологизмы) 

 

 

 

 

Устаревшие слова 

 

 

 

 

Словари 

 

 

 

Повторение 

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов. Пишут сжатое наложение. 

Различают исконно русские и заимствованные слова, 

объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. 

Пишут диктант. Заменяют заимствованные слова исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют 

словосочетания с заимствованиями. 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их 

использование в текстах разных стилей. Объясняют 

лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Выделяют в речи устаревшие слова как  принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи 

толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 

иллюстрации. Выделяют устаревшие слова в художественном 

тексте.  

Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Записывают примеры словарных статей. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3ч+1ч) 

Фразеологизмы 

 

 

 

 

 

Источники фразеологизмов 

 

 

Повторение 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают 

свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы. В текстах упражнении и в 

толковом словаре и составляют с ними предложения. 

Работают с иллюстрациями, определяй, какие фразеологизмы 

зашифрованы  в них. 

Подбирают к словам синонимы - фразеологизмы. 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят 

сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 

Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА РЕЧИ (29ч+4ч) 
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Морфемика и 

словообразование 

 

 

 

 

Описание помещения 

 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

 

 

 

 

Этимология слов 

 

 

 

Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план 

 

 

Буквы а и о в корне  -кас- - -

кос- 

 

Буквы а и о в корне  -гар- - -

гор- 

 

 

 

Буквы а и о в корне –зар- - -

зор- 

 

 

 

Буквы ы и и после 

приставок 

 

 

 

Гласные в приставках пре- и 

при- 

 

 

 

 

 

Соединительные о и е в 

сложных словах 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки 

в словах. Группируют од покоренные слова. Составляют 

небольшие тексты на заданные темы. Составляют 

словосочетания с данными словами. Работают с текстом. 

Заполняют таблицу видов орфограмм. Характеризуют тексты, 

содержащие описания помещений. Находят в 

художественных текстах элементы описания помещении. 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования:  устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Определяют происхождение слов по этимологическому 

словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного 

слова. Анализируют стихотворение  с точки  зрения  состава  

и способа образования слов. 

Систематизируют материалы для написания сочинения и 

составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя 

составленный план и собранные материалы. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -

кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем -кас- 

— -кос-. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне –гар-гор. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с глаголами с 

изучаемым чередованием в норне. Образуют от слов с 

изучаемым чередованием однокоренные приставочным 

способом. 

Усваивают правило написания букв а и о в корне зарр- — -

зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. 

Усваивают правило написания букв ы  и и  после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным 

способом. 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и 

при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарем. 
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Сложносокращенные слова 

 

 

 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм 

в них. Пишут Диктант. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. 

Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах.  

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращенные слова и определяют, как 

образованы вые  в  упражнениях сложносокращенные слова.   

Анализируют  рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по 

картине. 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное  слово в 

словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Записывают сложный план сообщения о составе 

слова и способах словообразования. Приводят примеры 

образования слов. Составляют и заполняют таблицы .  

Анализируют текст. Пишут диктант. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное (21ч+3ч) 

Имя существительное как 

часть речи 

 

 

 

 

 

 

Разносклоняемые имена 

существительные 

 

 

Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

 

 

 

 

Несклоняемые имена 

существительные 

 

Род несклоняемых имён 

существительных 

 

Активизируют знания об имени существительном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо 

товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют 

существительные по падежам. Определяют способы 

образования существительных. Пишут диктант. 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план словарной статьи для словаря 

русских личных имён. Готовят устное выступление о 

происхождении имён.  Пишут диктант. 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с  несклоняемыми   именами  

существительными, ставя их в разных падежах. 

Определяют род несклоняемых имен существительных. 

Составляют словосочетание и предложения с 

несклоняемыми именами существительными. Записывают 
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Имена существительные 

общего рода 

 

Морфологический разбор 

имени существительного 

 

 

 

Не с существительными 

 

 

 

 

Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –чик (-

щик) 

 

 

 

Гласные в суффиксах 

существительных –ек и -ик 

 

 

 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 

 

 

Повторение 

текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной 

край. 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными 

общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут 

диктант. 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам ч синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имен 

существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих состояние человека. Пишут 

сочинение. 

Усваивают  правило написания не с существительными.  

Различают не-   приставку, не —  часть корни и не  —  

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных  -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом: обозначают условия выбора орфограмм. Узнают 

слова по толкованию их лексического значения. Пишут 

диктант. 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных -ек и –ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Выполняют упражнение, 

руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия 

выбора орфограмм. Определяют значение суффиксов в 

словах. Письменно объясняют способы образования слов. 

Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела.  Пишут диктант из слов, правописание которых  

изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное 

сообщение об имени существительном. Составляют и 

заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. 

Анализируют стихотворный текст. Определяют основную 

мысль, тему текста и ключевые слова. 

ЧАСТЬ 2 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя прилагательное (22ч+ 3ч) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

 

 

 

 

Активизируют знания об имени прилагательном как 0 части 

речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с  иллюстрацией,  характеризуя  предметы,  

изображенные на ней. Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную 
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Описание природы 

 

 

 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

 

 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

 

 

Относительные 

прилагательные 

 

 

 

Притяжательные 

прилагательные 

 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 

 

 

 

 

Не с прилагательными 

 

 

 

Буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах 

прилагательных 

 

 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 

 

 

 

 

 

Различение на письме 

суффиксов прилагательных 

–к- - -ск- 

мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к 

имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён прилагательных.  

Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно 

сравнивают различные объекты. Характеризуют имена 

прилагательные по значению. Распознают качественные 

имена прилагательные. 

Продолжают текст поданному началу, используя сложные 

прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 

Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют   и   списывают  текст.   Обозначают  условия  ъ  

или ь в именах прилагательных. 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 

отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной  литературы, изучаемого в 6 

классе  

Усваивают правило написании  не с именами 

прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не- — приставку, не — часть корня и не 

— отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания бука о и е после шипящих и в 

суффиксах имен прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имен прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведенным в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные с изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имен прилагательных 

краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно 
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Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

 

 

 

Повторение 

описывают предмет (куклу). 

Усваивают  правило  написания суффиксов  имен  

прилагательных  -к-  и –ск-. 

Выполняют упражнения,  руководствуясь усвоенным  

правилом.  Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Усваивают правило раздельного и слитного написания 

сложных имен прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные 

имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

Отвечают па контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут 

диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и 

готовят на его основе выступление. 

Имя числительное (16ч+2ч) 

Имя числительное как часть 

речи 

 

 

 

 

 

Простые и составные 

числительные 

 

 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

 

 

 

Порядковые числительные 

 

 

 

 

Разряды количественных 

числительных 

 

Числительные, 

обозначающие целые числа 

 

 

 

Дробные числительные 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные 

при выполнении упражнений. Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки правильного 

произношения числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку. 

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и 

приблизительное количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

Усваивают  правило написания слов с мягким знаком в  

конце и в середине числительных. 

Выполняют  упражнения,  руководствуясь усвоенным   

правилом.  Делят слова  на  группы согласно виду 

орфограммы. Определяют стиль  текста, списывают его, 

заменяя  цифры словами. 

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и  предложения с порядковыми  

числительными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают свое объявление. Записывают 

слова  на тему  «Спортивная гимнастика»  и составляют с 

ними сложные предложения. 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют  таблицу.   Доказывают,   что   предложения,   

приведенные в упражнении, составляют текст. 

Правильно  изменяют по  падежам  числительные, 

обозначающие  целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 
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Собирательные 

числительные 

 

 

 

 

Морфологический разбор 

имени числительного 

 

 

 

Повторение 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют 

рассказ по рисунку. Пишут диктант. 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с 

собирательными числительными. Анализируют рисунки и 

составляют по ним предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными числительными. Пишут 

диктант. 

Характеризуют имя числительное по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имен числительных. Составляют 

предложения по рисункам. Определяют основную мысль 

текста. Заменяют числительные цифрами и списывают один 

из абзацев. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план 

сообщения об имени числительном как части речи. 

Определяют стиль текста. Списывают его, заменяя числа 

словами. Готовят устное выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

Местоимение (23ч+3ч) 

Местоимение как часть речи 

 

 

 

Личные местоимения 

 

 

 

 

Возвратное местоимение 

себя 

 

 

 

 

Вопросительные и 

относительные местоимения 

 

 

 

 

Неопределённые 

местоимения 

 

 

 

 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. 

Подчеркивают местоимения как члены предложения. 

Отмечают недочеты в употреблении местоимений. 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания с 

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 

Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют недочеты в употреблении 

местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по 

падежам. Вставляют пропущенные местоимения в 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. 

Находят морфологические ошибки в образовании форм 

глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Распознают неопределенные местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с 

неопределенными местоимениями, вставляют пропущенные 

местоимения в тенет. Определяют способы образования 

неопределенных местоимений. Подбирают однокоренные 

слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Распознают отрицательные местоимения. 
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Отрицательные 

местоимения 

 

 

 

 

 

Притяжательные 

местоимения 

 

 

 

 

Рассуждение 

 

Указательные местоимения 

 

 

 

 

Определительные 

местоимения 

 

 

 

 

Местоимения и другие части 

речи 

 

Морфологический разбор 

местоимения 

 

 

Повторение 

Определяют способ образования отрицательных 

местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями. Обозначают условия 

выбора не или ни и слитного или раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 

Располнеют притяжательные местоимения. 

Склоняют  притяжательные  местоимения  по  падежам,  

определяют их разряд.   Заменяют   существительные   

местоимениями   в   предложениях. Устраняют недочёты в 

употреблении отрицательных  местоимений. Изучают тексты 

писем. Пишут диктант. 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составляя план.  Выделяют в сочинении 

местоимения.  

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их 

по падежам. Анализируют текст, выписывают из него 

словосочетания с местоимениями. Анализируют разные 

планы текста. Составляют на основе простого плана сложный. 

Пишут диктант.  

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных 

местоимений в предложениях. Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с определительными 

местоимениями. Пишут сочинение на заданную тему. 

 Выделяют местоимения по признаку сходства с другими 

частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, 

содержащие местоимения.  

Характеризуют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. 

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант на слова, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

местоимении как части речи, готовят сообщение. Заполняют 

таблицы. Выписывают местоимения из художественного 

текста. Озаглавливают и анализируют текст-рассуждение. 

Глагол (27ч + 6ч) 

Глагол как часть речи 

 

 

 

 

 

 

 

Разноспрягаемые глаголы 

 

 

Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение 

глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия 

выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-

рассказ на заданную тему. Подбирают од покоренные глаголы 

к словам. Обозначают способы образования глаголов.  

Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 
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Глаголы переходные и 

непереходные 

 

 

 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

 

 

 

Условное наклонение 

 

 

 

 

Повелительное наклонение 

 

 

 

 

 

 

Употребление наклонений 

 

 

 

 

 

 

Безличные глаголы 

 

 

 

Морфологический разбор 

глагола 

Рассказ на основе 

услышанного 

 

 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

 

 

 

Повторение 

таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

Распознают переходные и непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. 

Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают 

слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. 

Пишут диктант. 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в 

изъявительном наклонении. 

Указывают вид и время глаголов в изъявительном 

наклонении. Анализируют текст и выписывают из него 

глаголы, распределяя их по именам. Пишут изложение на 

заданную тему. 

Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. 

Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. 

Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

Распознают глаголи в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 

образования повелительного наклонения. Обозначают основу, 

суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя глаголы в повелительном 

наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают  просьбу,  используй  разные  наклонения.  

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в 

неопределённой форме глаголами в форме  повелительного 

наклонения.  Обозначают  вид и  наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. 

Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. Составляют 

рецепт. 

Распознают безличные глаголы.  

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем  

и будущем времени. Составляют предложения с безличными 

глаголами. Пишут диктант. 

Характеризуют глагол по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. Анализируют  вступление и  

заключительную часть рассказа на основе услышанного. 

Пишут сочинение на основе услышанного от старших 

рассказа. 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от Глаголов разные формы времени, 

лица и наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. 
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Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по 

теме раздела. Пишут диктант на слова, правописание которых 

научалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о 

глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают 

глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и 

заполняют таблицы. Пишут диктант. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч+2ч) 

Разделы науки о языке 

 

 

Орфография 

 

 

 

 

Пунктуация 

 

 

Лексика 

 

 

 

 

Словообразование 

 

 

 

Морфология 

 

 

 

Синтаксис 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план 

устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Повторяют содержание изученных орфографических правил 

и алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы.  

Группируют слова по видам орфограмм. Записывают 

примеры заданных орфограмм. 

Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах  упражнений. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

Систематизируют знания о лексикологии  и фразеологии  

как  разделах науки о языке.  

Характеризуют  устаревшие слова в отрывке из 

произведения художественной литературы. Определяют стиль 

и основную мысль текста, выписывают слова с 

орфограммами. 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе 

науки о языке.  

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и способ их образования. 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о 

языке. Указывают падежи именных частей речи. Читают 

текст, выписывают примеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о 

языке. Списывают текст, определяют его основную мысль. 

Выделяют однородные члены и основы предложений. 

Определяют значение выделенного в тексте слова. 

7 КЛАСС (136 ч) 

Русский язык как 

развивающееся явление (1ч) 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Пишут диктант. Работают над лексикой текстов с целью 

осмыслить тему «Развитие языка». Создают 

аргументированный текст по теме.  Попутно решают от-

дельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, орфографии 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (9ч+2ч) 
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Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

 

 

 

Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

 

 

 

Лексика и фразеология 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов 

 

 

 

 

 

Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

 

 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст 

 

 

 

 

 

Стили литературного языка 

 

 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по 

теме. Составляют словосочетания и предложения па близкие 

учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, 

работая над орфограммами. Выполняют синтаксический 

разбор (полный и частичный). 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Составляют из 

простых предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию. Оформляют предложения с примой речью и 

обретением и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. 

Работают над лексическим значением слов с толковым 

словарём. Подбирают примеры лексических явлений из 

литературных произведений. Читают интонационно 

правильно и списывают тексты, попутно работая над 

орфографией и пунктуацией. Работают над особенностями 

употребления слов разных лексических групп. Пишут 

диктант. 

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими  примерами. Читают 

выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют фонетический разбор слов на 

основе определенного порядка. Работают нал орфограммами с 

фонетическими опознавательными признаками. Читают и 

сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают текст, 

составляют план художественного текста. 

Отвечают на контрольные вопросы. Выполняют морфемный 

и словообразовательный разбор в соответствии с порядком 

разбора. Соотносят выбор Орфограммы СО 

словообразовательными  условиями.  Читают тексты, оза-

главливают, списывают, мотивируют выбор орфограмм. 

Отвечают на контрольные вопросы.  Читают текст и 

рассуждают на основе его содержания. Выполняют задание 

интегрированного характера — готовят доклад о М. В. 

Ломоносове. Развивают речь: формулируют основную мысль 

текста, создают аргументативную часть высказывания. Клас-

сифицируют части речи и выполняют морфологический 

разбор. Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных 

видов с морфологическими условиями и опознавательными 

признаками. Читают тексты выразительно, определяют тип и 

стиль, членение ни абзацы, составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и 

орфографии. Выполняют письменно творческое задание по 

картине. 

Отвечают на контрольные  вопросы.  Читают текст  

интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, 

находят языковые средства связи. Списывают  текст,  деля на 

абзацы,  попутно  работая  над орфографией.   Составляют 

связный текст и озаглавливают его. Пишут свободный 

диктант. Формулируют, что такое текст и каковы его типы. 
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Диалог 

 

 

Виды диалогов 

 

Публицистический стиль 

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией 

начатые предложения. Определяют стиль текстов и 

обосновывают отпет. Соотносят стили текстов и жанры. 

Определяют понятие диалога. 

Анализируют тексты, содержащие диалоги.  Читают диалоги 

по ролям.  

Определяют виды диалогов. Анализируют диалоги, выделяя 

речевые задачи участников. Моделируют диалоги па 

заданную тему. 

Определяют публицистический стиль как функциональную 

разновидность языка. 

Подбирают свои примеры текстов изучаемого стиля. 

Находят признаки публицистического стиля в текстах. 

Создают устное выступление в публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают  в аудитории  с  подготовленным  текстом-

убеждением.  Пишут свободный диктант. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Причастие (20ч+6ч) 

Причастие как часть речи 

 

 

 

 

 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

 

 

Описание внешности 

человека 

 

 

 

Действительные и 

страдательные причастия 

 

 

Краткие и полные 

страдательные причастия 

 

 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях  

причастия как части речи. Находят и дифференцируют 

причастия по указанным признакам  в предложениях и 

текстах.  Попутно работают над орфографией, пунктуацией, 

синтаксисом, стилями. 

Выявляют путем наблюдений особенности склонения 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях причастий.  Выполняют  упражнения,  руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

Определяют причастный Оборот. Анализируют 

словосочетания с причастием. Опознают одиночные 

причастия  и причастные обороты в предложениях. 

Анализируют условия обособления причастного оборота. 

Выполняют творческое задание – описание окрестностей с 

элементами рассуждений. 

Знакомятся с основными видами словесного описания 

внешности человека. Читают разные литературные тексты с 

описание» внешности. Анализируют роль причастных 

оборотов и причастий в портретных характеристиках. 

Анализируют   материал  для  наблюдений.   Знакомятся  с  

определением действительных и страдательных причастий. 

Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах.  

Распознают краткие и полные формы страдательных 

причастий. Работают по образцу под формой причастий.  

Определяют синтаксическую роль причастия в предложении. 

Пишут свободный диктант. 
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Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

 

Действительные  причастия 

прошедшего времени 

 

 

 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

 

 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 

 

 

Гласные перед  н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях   

 

 

 

Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

 

 

Одна и две буквы  н в 

суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

в кратких отглагольных 

прилагательных 

 

 

 

 

 

Морфологический разбор 

причастий 

 

 

Слитное и раздельное 

Распознают действительные причастия настоящего времени.  

Работают с таблицей  и материалом для ознакомления.  

Образуют действительные причастия от разных глаголов. 

Изучают правило выбора орфограммы в данных  причастиях.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями.  

Распознают действительные причастия прошедшего 

времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. 

Образуют причастия от разных глаголов. Работают с 

литературными примерами, насыщенными причастиями 

изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го лица. 

Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

Усваивают правило выбора суффикса в страдательных 

причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. 

Преобразуют сложное предложение в простое с причастным 

оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные.  Пишут диктант. 

Распознают страдательные причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

Образуют страдательные причастия от разных глаголов. 

Списывают предложения с причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. Анализируют таблицу. 

Усваивают правило написании гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои словосочетания и предложения с 

указанными причастиями для описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного правила. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

одной буквы н в отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают по материалу для наблюдений. 

Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и 

орфографией. Читают выразительно текст. 

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают по материалу для наблюдений. 

Производят различные замены глаголов на краткие причастия 

или прилагательных на однокоренные причастия. Читают  и  

списывают  текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы; работают над типом и стилем текста. Пишут 

выборочное изложение. 

Характеризуют причастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный морфологический  разбор  причастий. Читают 
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написание не с причастиями 

 

 

 

 

Буквы е и ё после шипящих 

в суффиксах  страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

 

 

Повторение 

текст, обращая внимание на интонацию перечисления. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

причастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Выразительно читают текст, работая над его 

особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм, 

связанных с написанием не (слитно или раздельно). 

Усваивают правило написания букв  е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Пишут словарный диктант и составляют свои 

предложения. Собирают материал к сочинению - описанию 

внешности человека, пишут сочинение. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

контрольные задания. Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм. 

Пишут свободный диктант. Подбирают собственные примеры 

из произведений художественной литературы на изученную 

тему. 

Деепричастие (8ч+2ч) 

Деепричастие как часть речи 

 

 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки н синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, 

списывают, попутно работают над орфографией. 

Корректируют предложении с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий.   

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте 

 

 

 

 

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с помощью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип  и стиль, структуру, 

составляют вопросный   план. Заменяют глаголы на 

деепричастия. Формируют навык обособления деепричастия и 

деепричастных оборотов.  Составляют свои предложения по  

рисункам  и схемам.  Уточняют функцию деепричастия в 

художественном тексте.  

Раздельное написание не с 

деепричастиями 

Деепричастия 

несовершенного вида 

 

 

 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, 

тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов.  

Деепричастия совершенного 

вида 

 

Опознают деепричастия совершенного вида. 

Анализируют материал таблицы.  Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут диктант. Составляют 

рассказ по картине.  
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Морфологический разбор 

деепричастия 

 

 

 

 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный  и  письменный  морфологический  

разбор деепричастий. 

Пишут свободный диктант по отрывку из художественного 

произведения. 

Повторение  Отвечают  на   контрольные  вопросы.  Готовят сообщение  

по  изученной теме на основе сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные формы  глаголов и 

деепричастий. Списывают текст,  работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего характера. 

Наречие (20ч+6ч) 

Наречие как часть речи 

 

 

 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

наречия. 

Выписывают наречия в словосочетаниях с другими словами. 

Читают тексты и рассуждают  об оправданности  

употребления  наречий с точки  зрения норм литературного 

языка и  функции наречий. 

Смысловые группы наречий  Распознают наречия разных разрядов. Составляют и 

записывают 

 

 

Степени сравнения наречий 

 

 

Морфологический разбор 

наречий 

 

 

 

 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

на о и е 

 

 

 

 

Буквы е и и в приставках не 

и ни отрицательных наречий 

 рассказ с использованием в нём наречий. Выполняют 

творческое задание по картине.  

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные 

формы наречий.  Работают с текстами, опознавая  наречия  в 

разных формах.  Пишут диктант. 

 Характеризуют наречие по его морфологическим  

признакам  и синтаксической роли. Выполняют 

морфологические разборы наречий. Попутно работают с 

разными видами орфограмм.  Пишут рассуждения на предло-

женную тему на основе прочитанного текста. Пишут диктант 

по памяти.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения,  руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в написании наречий, определяя 

выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, находят 

наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей 

обобщённого характера.  

Усваивают правило написания букв е и и в  приставках  не и 

ни отрицательных наречий. 
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Одна и две буквы н в 

наречиях на о и е 

 

 

 

 

Описание действий 

 

 

 

 

 

Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы о и а на конце 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефис между частями слова 

в наречиях 

 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  Тренируются в выборе написаний не и ни на 

материале упражнений, попутно повторяя другие виды  

орфограмм.  Анализируют таблицу, подбирают свои примеры, 

составляют сложный план ответа на тему, пишут диктант. 

 Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают 

заголовок.  

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

наречиях  на о и е.  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным  

правилом. Тренируются на материале упражнении в выборе н 

или нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также повторяют пунктуацию.  

Читают текст, списывают его,  подчеркивая наречия к 

определяя их роль в описании действий. Корректируют 

неоправданное повторение слов, записывают исправленный 

вариант. Собирают материалы наблюдений за какими-либо 

действиями в разных  профессиях, отмечают наречия. Пишут 

сочинение о труде как заметку для стенгазеты.  

Усваивают правило написания букв o и e после шипящих па 

конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с таблицей по теме. Дифференцируют 

слова с разными видами орфограмм.  

Усваивают правило написания букв о и а  на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

Работают с таблицей на данную орфограмму. Тренируются в 

выборе написании букв о  или а с  графическим объяснением  

условия выбора орфограммы. Пишут подробное изложение 

рассказа. Рассматривают картину и пишут рассказ от имени 

героя картины.  

Усваивают правило написания дефиса между частями слова 

в наречиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия рваными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют дефисное  написание  

неопределенных   местоимений  и   наречий. Составляют 

таблицу. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и  

количественных числительных. 
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Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий 

 

 

 

 

Учебно-научная речь. Отзыв 

 

 

 

 Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои словосочетания или предложения 

с раздельным и слитным написанием слов. Читают и 

списывают текст, работая над разными видами орфограмм 

наречий. 

Усваивают правила написания мягкого знака после 

шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных 

с правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщенного характера. 

Определяют признаки учебно-научной речи и правила 

написания отзыва.  

Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют собственные отзывы, 

Учебный доклад 

 

 

 

 

Определяют понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические 

учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, 

приведенный в учебнике. Пишут мини-сочинение-

рассуждение, анализируя свои доклады по различным 

школьным предметам.   

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

наречии по собственному сложному плану. Пишут словарный 

диктант по теме. Пишут свободный диктант, подчёркивая 

наречия как члены предложения. Выполняют тренировочные 

упражнения на разные виды орфограмм, изученных в теме 

«Наречие». Составляют таблицу. 

Категория состояния (3ч+2ч) 

Категория состояния как 

часть речи 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают 

слова категории состояния и наречия. Опознают слова 

категории состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя слова категории 

состояния как члены предложения. Читают выразительно 

поэтический отрывок, анализируют   функцию  слов  

категории  состояния.   Работают  с   прозаическими 

отрывками, определяя тип текстов и роль наречий и слов 

категории состояния. Пересказывают кратко художественный 

текст. 

Морфологический разбор 

категории состояния 

 

 

 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устные и 

письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, 

находят слова категории состояния и определяют их значение 

и роль. Пишут сжатое изложение по данному тексту. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы. Пишут сочинение на 

лингвистическую тему.  Читают научно-популярный текст. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч) 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Списывают поэтический текст, работам над орфограммами и 

знаками препинании, дифференцируют служебные части 

речи. Читают текст выразительно. 
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Предлог (10ч+2ч) 

Предлог как  часть речи 

 

 

 

 

 

Употребление предлогов 

 

 

 

Производные и 

непроизводные предлоги 

 

 

Простые и составные 

предлоги 

 

 

 

Морфологический разбор 

предлога 

 

 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Различают предлоги. Производят морфологический анализ 

предлога. 

Выписывают словосочетания с предлогами. Группируют 

словосочетания по значению предлога. Работают над текстом 

научного стиля, делят текст на. абзацы, составляют 

вопросный план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируются в употреблении предлогов. 

Корректируют неверное  употребление предлогов  и падежей 

существительных, выписывают словосочетания в 

исправленном виде.  

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными  

предлогами. Читают текст и работают над предложными 

словосочетаниями и различными видами орфограмм. 

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными 

предлогами, читают текст и работают над предложными 

словосочетаниями и различными видами орфограмм. 

Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора 

предлога. Выполняют морфологический разбор предлогов. 

Читают тексты в упражнениях и работают над их 

особенностями. Рассматривают репродукцию картины и 

записывают свои впечатления. 

 Усваивают правило слитного и раздельного  написания   

производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Читают художественное описание, работают над 

орфографией текста, выписывают словосочетания по теме.  

Пишут свободный диктант. 

Союз (12ч+2ч) 

Союз как часть речи 

 

 

 

 

 

Простые и составные союзы 

 

 

Союзы сочинительные и 

подчинительные 

 

 

Запятая между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении 

 

Определяют союз как часть речи. Производят 

Морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, 

выделяют союзы. Классифицируют союзы как простые и 

составные, сочинительные и подчинительные. Определяют 

смысловые отношении внутри сложных предложений, 

выраженные с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы. 

Составляют свои сложные предложения с составными 

союзами. Читают текст об учёном, составляют план и 

пересказывают текст. 

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают 

сложные предложения, дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, используя разные союзы.  

Усваивают правило постановки запитой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении.  
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Сочинительные союзы 

 

 

 

 

Подчинительные союзы 

 

 

 

 

Морфологический разбор 

союза 

 

 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы 

 

 

Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Выполняют  упражнения, руководствуясь усвоенным  

правилом.  Строят схемы сложных  предложений.  Со-

ставляют предложения по схемам.  

Знакомятся с классификацией союзов но значению. 

Опознают разные по значению союзы. Работают с таблицей 

постановки запятых между однородными членами.  

Составляют  предложения по схемам.  Пишут сочинение. 

Подбирают свои примеры на употребление союзов в 

поэтической речи.  

Знакомятся с классификацией союзов по значению. 

Опознают разные по значению подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют сложноподчиненные предложения 

из данных простых. Составляют сложные предложения по 

схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм  и 

отдельные пунктограммы 

 Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

морфологический разбор союзов в упражнениях.  Читают 

текст, озаглавливают его, отвечают на вопросы по 

содержанию. Пишут сочинение ни тему «Книга  —  наш друг 

и советчик».  

Усваивают правила написания союзов. 

Выполняет  упражнения,  руководствуясь усвоенным 

правилом.  Попутно повторяют разные виды орфограмм и 

пунктограмм. Пишут диктант. 

 Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

предлогах и союзах по своему сложному плаву и со своими 

примерами.  Списывают текст,  работая пая правописанием  и 

ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на 

изученные темы с обозначением условий выбора орфограмм. 

Частица (10ч+4ч) 

Частица как часть речи 

 

 

 

Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

 

 

 

Смысловые частицы 

 

 

 

 

 

Раздельное и дефисное 

написание частиц 

 

 

 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. 

Списывают предложения, выделяя частицы и обосновывая 

выбор. Работают над значением частиц в предложениях.  

Распознают  частицы  разных   разрядов  по значению,  

употреблению и строению. Читают и списывают предложения 

и тексты, содержащие формообразующие частицы. 

Составляют и записывают свой рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя нужные частицы.  

Определяют, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. 

Списывают  предложения,  выделяя смысловые частицы.   

Работают над интонацией в соответствии со смысловыми 

частицами.  Производят замены частиц и наблюдают за 

изменением смысла. Пишут текст- инструкцию или советы, 

связанные со спортом.  

Усваивают правила слитного и раздельного написания 

частиц. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают 
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Морфологический разбор 

частицы 

 

Отрицательные частицы не 

и ни 

Различение частицы не и 

приставки не 

 

 

 

 

Частица ни, приставка ни, 

союз ни-ни 

 

Повторение 

условия выбора дефиса. Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления по картине. 

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

письменные и устные морфологические разборы частиц. 

Группируют частицы по их написанию. 

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным значением. 

Пишут диктант. 

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

обозначая частицу не и  приставку  не. Составляют 

словосочетания  и  предложения с частицами. 

Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не. 

Составляют таблицу и заполняют её своими примерами но 

тему параграфа. Пишут сочинение-рассказ по данному 

сюжету.  

Изучают теоретические сведения  и опознают частицу, 

приставку, союз в упражнениях. Повторяют орфографические 

правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов 

с непроверяемыми орфограммами. Читают текст, 

озаглавливают его, работают под орфограммами и знаками 

препинания. Пишут свободный диктант по данному тексту. 

Заполняют таблицы. Готовят устный рассказ на заданную 

тему. Готовятся к диктанту по материалам упражнения. 

Междометие (3ч) 

Междометие как часть речи 

 

 

Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в значении других частей 

речи. 

  Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки 

препинания. Составляют диалог, включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (11ч+2ч) 

Разделы науки о русском 

языке 

 

 

 

 

 

Текст. Стили речи 

 

 

Фонетика. Графика 

 

 

Лексика и фразеология 

Отвечают на вопросы о значении языка  и его месте в 

международной жизни.  Вспоминают высказывания  русских  

писателей о русском  языке. 

 Выражают  личностную  оценку  выразительных   

возможностей   русского языка.  Рассматривают таблицу о 

разделах русского языка, заполняют её терминами.  

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают 

тексты и обосновывают их стиль и тип речи. Пишут 

свободный диктант. Заполняют таблицу. Пишут сочинение на 

заданную тему (на выбор) 

Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу.  

Выполняют частичный фонетический разбор слов.  

Рассказывают алфавит. Соотносят звуки в буквы в 

упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

 Отвечают на вопросы по теме. Называют значения 
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многозначных слов, выделенных в тексте. Находят 

диалектные слова и дают толкования их значениям. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм. Расставляют и объясняют 

знаки препинания 

8 класс (105ч) 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

Русский язык в современном 

мире (1ч) 

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют 

письменное дифференцированное задание. 

Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, 

выделения 

Разграничивают знаки препинания по их функциям. 

Анализируют таблицу в учебниках. Обобщают наблюдения и 

делают выводы. Выполняют дома дифференцированное 

задание 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

 

 

 

Самостоятельно наблюдают особенности языкового 

материала. Выразительно читают стихотворный текст. 

Соотносят обобщённый ответ по теме с таблицей в учебнике. 

Создают графические схемы сложных предложений. 

Выполняют дома дифференцированное задание 

Буквы Н, НН в суффиксах 

прилагательных, причастий 

и наречий 

 

Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют правило в 

соответствии с графической схемой в учебнике. 

Отрабатывают практически  орфограмму. Осуществляют 

самоконтроль в выборе орфограммы 

Слитное и раздельное 

написание Не с разными 

частями речи 

Анализируют теоретические сведения из учебника. Работают 

с таблицей учебника. Иллюстрируют таблицу своими 

примерами. Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль  в выборе написаний. Работают с текстами 

разных стилей. Выполняют дома дифференцированное 

задание 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7ч+1ч) 

Основные единицы 

синтаксиса 

 

 

 

 

Работают с таблицей учебника над единицами языка. Учатся 

разграничивать основные синтаксические единицы по их 

функциям         номинативной и коммуникативной. 

Конструируют свои предложения, используя слова  поэзии А.  

С.  Пушкина.   Учатся  выразительно  читать стихотворение 

Н. Рубцова. 

Текст как единица 

синтаксиса 

Доказывают,  что предложения, приведенные в  

упражнении, являются текстом. Анализируют текст со 

стороны языковых средств связи. Выполняют творческие 

задания в группах. Конструируют текст.  

Предложение как единица 

синтаксиса 

 

 

Наблюдают соотнесённость содержания предложения с 

ситуацией. фрагментом действительности. Анализируют 

слова, словосочетания и предложения.   Конструируют  

предложения.   Пишут  сжатое  изложение  от  3-го лица.  
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Словосочетание как единица 

синтаксиса 

 

 

Распознают словосочетание в составе предложения.  

Конструируют словосочетания, опираясь на схему. 

Дифференцируют  слова и словосочетания. Распределяют 

слова по значению и структуре.  

Виды словосочетаний 

 

 

 

 

 

Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют  таблицу,  используя   графические обозначения.   

Заполняют таблицу  примерами  словосочетаний  разных  

видов.   Пишут выборочный диктант. Выполняют домашнее 

задание дифференцированного характера. 

Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях 

 

 

 

 Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы словосочетаний. 

Конструируют словосочетания с разными видами 

подчинительной связи. Контролируют употребление формы 

зависимого слова по нормам русского литературного языка.  

Синтаксический разбор 

словосочетания 

Изучают порядок и образец разбора. Выполняю: разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют тему на 

тренировочном материале. Готовят индивидуальные задания. 

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

Простое предложение (2ч+1ч) 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения 

 

 

Порядок слов в 

предложении 

 

 

 

Интонация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание памятника 

культуры 

Опознают простые предложения.  

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют предикативность 

предложения. Пишут мини-изложение.  

Исследуют языковой материал. Сопоставляют порядок слов 

в предложениях на разных языках. Сравнивают порядок слов 

в разных предложениях и делают вывод. Выписывают 

предложения с обратным порядком слов.  

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений.  Знакомятся с теоретическими  

сведениями.  Читают этимологическую справку о словах 

интонация, пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации 

и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, требующие 

интонации. Придумывают ситуации, в которых могут быть 

использованы предложения. Пишут интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей у речью (по телевидению, радио) и 

корректируют ее интонационные недочеты. Анализируют 

таблицу. 

Работают со специально подобранным иллюстративным 

материалом (видеозапись, презентация). Читают текст и 

сопоставляют публицистическое описание двух картин с 

изображением памятники. Делятся своими впечатлениями с 

помощью презентации. Пишут сочинение — публицистиче-

ское описание двух картин с изображением одного и того же 

памятника 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6ч+2ч) 

Подлежащее 

 

Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. 
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Сказуемое 

 

 

 

Простое глагольное 

сказуемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составное глагольное 

сказуемое 

 

 

 

 

Составное именное 

сказуемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Анализируя русские пословицы, фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Составляя предложения с при-

ведёнными в рамках словами, развивают творческие 

способности и учатся использовать в собственной 

письменной речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине. 

Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят подлежащие и 

определяют способ их выражения, отрабатывая при этом 

правописные навыки. 

Определяют простое глагольное сказуемое. 

Расширяют знания в области лексики, применяя их при 

создании собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устное сообщение на заданную тему, 

руководствуясь сведениями таблицы учебника. На основе 

текста развивают свои правописные навыки, закрепляют 

теоретические сведения, полученные в параграфе, развивают 

творческие способности, грамматически видоизменяя текст 

упражнения в соответствии с заданием. Пишут сочинение на 

заданную тему 

Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения составных 

глагольных сказуемых, заменяя вспомогательный глагол 

кратким прилагательным в составе сказуемого. Анализируют 

текст с точки зрения представленности в нем составных 

глагольных сказуемых, определяют способ их выражения.  

Пишут сочинение на заданную тему. 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения именной 

части в составном именном сказуемом, отрабатывая при этом 

правописные навыки. Классифицируют предложения в 

соответствии с типом сказуемых, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). Распознают 

различные типы сказуемых. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нем разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют план текста и 

выделяют в нём микротемы. 

Развивают навык выразительного чтения. Усваивают 

правило употребления тире между подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической основы в 

предложениях. Активизируют знания из области стилистики. 

Готовят устное сообщение на заданную тему. Анализируют 

предложения, находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постановку тире, 

сопоставляя сведения о типах сказуемых. Составляют 

высказывания о знаменитых людях. Пишут диктант. 
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Второстепенные члены предложения (6ч+2ч) 

Роль второстепенных членов 

предложения 

 

 

Дополнение 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

 

 

 

Приложение 

 

 

Обстоятельство 

 

 

 

 

Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

 

 

Характеристика человека 

 

 

 

Повторение 

Воспроизводят изученный ранее материал о предложении и 

его членах. Актуализируют на основе материала для 

наблюдений информацию о членах предложения. Извлекают 

информацию по теме из учебной статьи. Записывают и 

выделяют грамматические основы предложения. 

Опознают дополнение.  

Анализируют морфологическую выраженность дополнений. 

Читают текст и определяют его основную мысль. Составляют 

устную характеристику личности. Оценивают 

грамматическую правильность предложений с дополнениями. 

Работают с текстами, развивай способность адекватного 

понимания содержания. Усаливают роль дополнений (прямых 

и косвенных) в предложенных текстах. 

Опознают определение.  

Дифференцируют согласованные и несогласованные 

определения. Производят замены определений 

синонимичными. Создают устный и письменный текст на 

основе данного, производят самопроверку. 

Распознают в словосочетаниях определяемое слово и 

приложение. Подбирают приложения с нужными значениями. 

Работают над нормой употребления приложений в нужной 

форме. 

Опознают обстоятельство.  

Дифференцируют обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с разными 

значениями. Расставляют знаки препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую выраженность обстоятельств. 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одною из текста осознают роль 

русского языка. Характеризуют трудовую деятельность, 

включив в своп предложения разные виды обстоятельств. 

Читают, изучая, текст об известном лингвисте, учатся 

вычленять главное в содержании. Продуцируют свой текст, 

извлекая материалы из справочной литературы. Пишут 

сочинение по групповому портрету. 

Систематизируют изученный материал по вопросам н 

заданиям учебника. Работают с научно-популярным текстом 

из энциклопедии, попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё мнение и 

аргументируют его по вопросам русского языка. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением синтаксической нормы. 

Оценивают свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

Односоставные предложения (9ч+2ч) 

Главный член 

односоставного 

предложения 

 

 

Характеризуют односоставные предложения со стороны 

грамматической основы. Различают односоставные 

предложения с разной грамматической  основой. 

Распространяют односоставные предложения 

второстепенными членами. 
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Назывные предложения 

 

 

 

 

Определённо-личные 

предложения 

 

 

Неопределённо-личные 

предложения 

 

 

Инструкция 

 

 

 

Безличные предложения 

 

 

 

 

 

Рассуждение 

 

 

 

 

 

 

Неполные предложения 

 

Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

 

 

Повторение 

Опознают назывные предложения.  

Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных предложений в текстах 

определенного типа.  Пишут диктат. 

Опознают определённо-личные предложения. Определяют 

морфологическую выраженность главного члена в опреде-

ленно-личных предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в своём 

тексте. Пишут диктант, 

Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую выраженность 

главного неопределенно-личных предложений. 

Аргументируют употребление односоставных  предложении 

данного вида подобранными пословицами. 

Анализируют употребление односоставных предложений в 

жанре инструкций. Выбирают нужную форму глагола-

сказуемого для односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя уместно 

односоставные предложения. 

 Опознают безличные предложения.  

Определяют  морфологическую выраженность главного 

члена в безличных  предложениях. Трансформируют 

двусоставные предложении в односоставные безличные 

предложении.  Подбирают свои тексты с примерами 

обезличенных предложений из разных учебников. 

Воспринимают на слух текст-рассуждение, выделяют в нём 

структурные части. Создают своё рассуждение на 

предложенную тему. Работают над текстом ли изложении, 

определяя коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие материалы 

на определённую тему на основе межпредметных связей с 

уроками литературы. Пишут диктант.  Готовят устное 

выступление по картине. 

Определяют  неполные предложения  и опознают  их  типы.  

Составляют диалоги с использованием неполных 

предложений 

Выполняют устные и письменные синтаксические разборы 

односоставных предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, сопоставляя двусоставные и 

односоставные предложения. 

Отвечают на контрольные вопросы, систематизируя 

изученный материал. Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая наиболее уместные и 

следя за нормой их употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении связных текстов с 

помощью простых предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные предложения. 

Развивают свою способность устного пересказа текста об 

учёном с оценкой его деятельности. Выполняют тестовые 
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задания. 

Простое осложненное предложение (1ч) 

Понятие об осложненном 

предложении 

Определяют, чем осложнены предложения, приведённые в 

упражнении, списывают их, расставляя пропущенные знаки 

препинании 

Однородные члены предложения (12ч+2ч) 

Понятие об однородных 

членах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них 

 

 

Однородные и 

неоднородные определения 

 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие слова при 

однородных членах и знаки 

препинания при них 

 

 

 

Осознают условия однородности членов предложения. 

Производят наблюдение за языковым явлением (сравнивают 

черновую и окончательную редакции одного из предложений 

поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи между 

однородными членами. Выполняют упражнение по развитию 

речи, составляют текст на одну из предложенных тем, 

употребляя однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с однородными членами. 

Пишут диктант, объясняя правописание пропущенных букв и 

употребление знаков препинания. 

Читают и записывают тексты, графически обозначая 

перечислительную интонацию, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными членами. 

Письменно формулируют  основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя на месте 

пропусков однородные члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на сравнительной характеристике. 

Распознают однородные и неоднородные определения. 

Пишут изложение.  Читают текст выразительно вслух, 

соблюдая интонацию перечисления при однородных членах. 

Пишут диктант. 

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися являются эти 

союзы. Расставляют знаки препинания в текстах. Пишут 

текст, расставляя пропущенные запятые. Подчёркивают 

однородные члены как члены предложения и грамматические 

основы сложносочинённых предложений с союзом и. 

Составляют схемы сложносочиненных предложений. Находят 

в тексте обращения, однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания. Выполняют 

творческую работу. Пишут сочинение, основанное на 

сравнительной характеристике. Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и обсуждают её в классе. 

Распределяют предложения на две группы: с обобщающим 

словом после однородных членов и перед ним. Читают 

выразительно предложения с интонацией предупреждения, с 

интонацией пояснения. Подбирают и однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывало» предло-
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Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами 

 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами 

 

Повторение 

жения с обобщающим слоном при однородных членах, 

классифицируя их по группам. Пишут диктант. 

Проводят письменный синтаксический разбор предложения 

с однородными сказуемыми. Устно разбирают предложений с 

однородными второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными определениями. 

Производят устные и письменные пунктуационные разборы 

простых предложений с однородными членами, входящими в 

составе сложного. Пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между однородными 

членами предложения. 

Определяют и формулируют основную мысль текста. 

Списывают его, расставляя недостающие занятые и 

подчеркивая однородные члены. Читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и неоднородные определения в тексте. 

Находят однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

видов однородных членов в указанном предложении. 

Обособленные члены предложения (18ч+2ч) 

Понятие об 

обособленности  

 

 

 

 

Обособленные 

определения. Вы-

делительные знаки 

препинания при них 

 

 

 

 

Рассуждение на 

дискуссионную тему 

 

 

 

Обособленные приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

 

 

 

Понимают сущность и общие условия обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. Обозначают 

паузы, которые выделяют обособленные члены. Списывают 

текст, подчёркивая грамматические основы сложных 

предложений. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные определения, 

выраженные причастным оборотом. Объясняют, при каких 

условиях они обособлены, а при каких нет. Читают 

предложения с обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные предложения. 

 Анализируют текст и формулируют его основную мысль. 

Пишут сочинение-рассуждение. Продумывают основной 

тезис, аргументы. Определяют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными определениями,   

выраженными   причастными   оборотами.   Редактируют 

предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно оформлены 

приложения, обозначают графически их синтаксическую 

роль. Записывают отрывки из стихотворений и указывают 

распространённые приложения. Пишут диктант. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными обстоятельствами. Читают тексты, 

записывают их. графически обозначая обособленные 

обстоятельства. Указывают обращения. Читают зарисовку 

писателя Ю. Олеши. формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и приложениями. Ука-
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Обособленные уточняющие 

члены предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

 

 

 

 

 

Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами 

Повторение 

зывают, в каких предложениях они являются однородными. 

Находят ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

Опознают и правильно интонируют предложения с 

обособленными уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают обособленные члены 

предложений. Записывают предложения, подчёркивая 

обособленные обстоятельства уступки к выделял их 

запятыми. Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. Выполняют 

упражнение по развитию речи: составляют рассказ о каком-

либо изобретении, используя обособленные члены 

предложения. 

Производят письменный и устный синтаксический разбор 

предложений, осложненных обособленными членами. Читают 

и списывают текст, расставляя пропущенные запятые.  

Производят устный и письменный пунктуационный разбор 

предложений с обособленными членами. Списывают текст, 

выделяя запятыми обособленные члены предложения.  

Записывают   текст,   расставляя   недостающие   запятые   и   

графически обозначая обособленные члены предложения. 

Составляют схемы предложений.   Указывают условия для  

обособления  второстепенных  членов предложения. Читают 

текст, прослеживают развитие мысли писателя, продолжают 

текст, учитывая стилистические особенности авторского 

описания. Выразительно читают и записывают тексты. 

Графически отмечают    обособленные члены предложения, 

называя условия их обособлений. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение (4ч) 

Назначение обращения 

 

 

Распространённые 

обращения 

 

 

 

 

Выделительные знаки 

препинания при обращении 

 

Употребление обращений 

Осознают основные функция обращения. 

Выделяют графически и  интонационно обращения, 

расставляют знаки препинания. Составляют предложения с 

обращениями.  

Опознают  и правильно интонируют предложения с 

распространенными обращениями. Составляют небольшой 

текст с использованием распространенных обращений. 

Выписывают из текстов 

художественной и  публицистической литературы примеры 

употребления разных обращений.  

Выписывают текст с выделением обращений знаками 

препинания, обозначают графически обращения, чертят 

схемы с обозначением местоположения обращений. 

Составляют письма и моделируют разговор по телефону. 

Описывают различные ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения  с  последующим   их  

прочтением  с определённой  тональностью.  Списывают 

тексты с постановкой запятых и графическим выделением об-

ращений. Приводят примеры обращений. Составляют 



138 

 

 

 

 

поздравления и тексты деловой корреспонденции на 

различные темы. 

 Вводные и вставные конструкции (5ч+2ч) 

Вводные конструкции 

 

 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов по 

значению 

 

 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

 

 

 

Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

 

 

 

 

 

 

Междометия в предложении 

 

 

 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения 

 

Повторение 

Осознают  функции   вводных   конструкций   в   речи.   

Выписывают предложения с обозначением  вводных слов.  

Графически выделяют  вводные слова. 

 Узнают группы вводных слов и предложений по значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и сочетаниями 

слов. Читают текст, определяют тему текста и основную 

мысль, находят вводные слова. Формулируют свой ответ на 

поставленный автором текста вопрос.  

Выписывают текст с постановкой знаков препинания при 

вводных словах.  Вставляют вводные слова в текст и 

расставляют знаки препинания, указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа рассуждения на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с помощью вво-

дных слов. Переписывают текст, заменяя вводные слова и 

сочетания слов ввозными предложениями. Определяют части 

речи. 

Определяют понятие вставных конструкций. Анализируют 

особенности употребления  вставных  конструкций.  

Моделируют  публичное  выступление. Формируют 

пунктуационную компетенцию, опознавай вставные кон-

струкции и выделяя их интонацией  в устной речи  и скобками 

или тире в письменной речи.  Пишут выборочный диктант с 

последующей взаимопроверкой. Совершенствуют при работе 

с текстом свои речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки. 

Уточняют роль междометий в предложении. Определяют в 

предложениях междометия, выражающие разные чувства. 

Работают над интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, употреблённом 

вместе с обращением. 

Усваивают порядок устного и письменного синтаксического 

и пунктуационного разбора. Опознают изученные 

конструкции, грамматически не связанные с членами 

предложения. Выполняют синтаксический разбор 

предложений. Закрепляют пунктуационный навык изученных 

конструкций. Подбирают или составляют свои примеры 

предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Отвечают на контрольные вопросы по теме. Работают с 

предложенными текстами: читают с интонацией выделенные 

слова, грамматически не связанные с членами предложения, 

расставляют нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных конструкций. Разви-

вают речь, отзываясь своими высказываниями в устной и 

письменной форме на содержание прочитанных текстов. 
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Чужая речь (6ч+1ч) 

Понятие о чужой речи.  

 

Комментирующая часть 

 

 

 

 

 

Прямая и косвенная речь.  

 

 

 

 

Косвенная речь 

 

 

 

 

 

 

Прямая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

Рассказ 

 

 

 

Цитита 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Определяют понятие чужой речи. Анализируют языковой 

материал. Делают обобщения на языковом материале для 

наблюдений. 

 Анализируют смысловые параметры комментирующей 

части. Выявляют в самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в предложениях, роль 

глаголов говорения (речи). Читают схемы предложений с 

чужой речью. Распространяют комментирующую часть 

предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

Сравнивают предложения с прямой и косвенной речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. Опознают 

изучаемые предложения с прямой и косвенной речью и 

читают их, соблюдая нужную интонацию. Классифицируют 

знаки препинания в предложениях текста. 

Опознают предложения с косвенной речью. Акцентируют 

внимание на смысле предложений с косвенной речью, 

оформленной с помощью слов как,  что, будто. Работают с 

текстом официального стиля и над ролью в нем предложений 

с косвенной речью. Проводят эксперимент: преобразуют 

предложения с прямой речью в предложения с косвенной 

речью, выясняя уместность их использования в текстах 

разных типов и стилей речи. 

Актуализируют изученное ранее  правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью.  

Комментируют крылатые выражения, составляя 

предложения с прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об оформлении прямой речи с 

разрывом. Используют схемы предложений для опознания, 

составления, оформления предложений с прямой речью. 

Читают выразительно по ратям диалоги. Конструируют 

предложения с прямой речью в разном структурном и 

пунктуационном оформлении. 

Определяют диалог. Составляют свои диалоги по рисункам, 

ситуациям и схемам. Вырабатывают навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобразуют предложение с косвенной 

речью в предложения с прямой речью. Определяют 

стилистическую выраженность диалога. 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. Пишут сжатое 

изложение. Вводят свои придуманные диалоги в рассказ по 

данному началу. Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью. 

Определяют понятие цитаты.  

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский текст 

разными способами. Выполняют коррекцию текстов 

ученических сочинений со стороны уместности и точности в 

оформлении включенных цитат. Усваивают требования к 

устному выступлению. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой речью (устно и 
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письменно) по образцу. 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют задания на 

передачу чужой речи разными способами. Подбирают 

примеры с разными способами передачи чужой речи. 

Исследуют сочетания знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими примерами. 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5Ч+1Ч) 

Синтаксис и морфология 

 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис и культура речи 

 

 

 

 

Синтаксис и орфография 

Соотносят синтаксис и морфологию как составляющие 

грамматики. Различают первичную и вторичную 

синтаксическую роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор предложений, указывал 

члены предложения и их морфологическую выраженность. 

Составляют  предложения. 

Обобщают  знания о  роли   пунктуации  в  речи.   Соотносят 

синтаксис и пунктуацию,  вы я ал я ют  их связь.  Изучают 

инструкцию и выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков препинании. 

Применяют инструкцию, списывая тексты и ставя разные по 

функции знаки препинания. Развивают речь и закрепляют 

текстовые умения, анализируя путевой очерк, членя его на 

абзацы, составляя план и др. Пишут подробное изложение 

очерка на основе опорного конспекта. Пишут сочинение-

описание. 

 Обобщают   содержание   понятия   «культура   речи».   

Исправляют   нарушения в нормативном употреблении  

словосочетаний  с управлением.  Заполняют таблицу.  

Исправляют предложения с ошибками в употреблении 

деепричастных  оборотов.   Редактируют  построение 

сложноподчинённых предложений.  

Формулируют вывод о связи синтаксиса и орфографии. 

Вспоминают правила, на которые отмечены орфограммы. 

Исправляют ошибки, допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические правила, 

основанные на связи орфографии и синтаксиса. Выполняют 

задание повышенной трудности, подводя итоги изучения 

курса русского языка в 8 класса. 

9 класс (105 ч) 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Международное значение 

русского языка (1ч) 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, 

основные мысли, членят текст на абзацы, Выявляют 

проблематику текстов. Пересказывают сжато тексты на тему 

урока. Рассуждают на публицистическую тему. Пишут 

выборочное изложение по тексту об ученом. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (11ч+2ч) 
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Устная и письменная речь 

 

 

 

 

 

Монолог, диалог 

 

Стили речи 

 

 

 

 

 

 

Простое предложение и его 

грамматическая основа 

 

 

 

Предложения с 

обособленными членами 

 

 

 

 

Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. 

Выступают с устным сообщением ни тему урока. 

Редактируют фрагмент устного ответа на материале 

упражнения. На основе данного письма составляют памятку о 

том. как писать письма. Пишут диктант по памяти с 

последующей самопроверкой и рассуждением го содержанию 

текста.  

Анализируют схему и определяют взаимосвязь монолога и 

диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы п вида 

речи. 

Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определенной сферой 

общения. Анализируют языковые средства, используемые в 

разных стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение-

описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя 

таблицу. Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения 

стиля, отношения к жаргону, к иноязычным словам.  

Читают выразительно и записывают тексты. Выделяют 

грамматические основы простых предложений, в том числе 

односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно 

выполняют различные виды разбора. 

Повторяют определение обособленных членов. Списывают 

текст, обосновывая выбор знаков препинания и расставляя их 

в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Попутно выполняют различные виды разборов.   Находят в 

словах  изученные орфограммы и обосновывают  их выбор. 

Пишут сочинение по данному началу. 

Вставляют подходящие обращения в поэтические строки и 

обосновывают постановку знаков препинания.  Находят 

нужные конструкции  в научно-популярном тексте. Пишут 

изложение с продолжением. 

 Сложное предложение. Культура речи (11ч+ 2ч) 

Понятие о сложном 

предложении 

 

 

 

 

 

Сложные и бессоюзные 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

Разделительные и 

Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находит  грамматические  основы   в  

предложениях.   Актуализируют  знания о таких структурных 

типах предложения, как простое и сложное. Анализируют 

интонационный рисунок предложения. Указывают 

устаревшие слова в текстах, актуализируя звания из области 

лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, 

чертят их схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант.  

Расширяют знания о видах сложного предложения и 

особенностях  их образования. Анализируют предложения, 

распределяя их по группам. Переписывают  тексты,   

подчеркивая   грамматические  основы   предложений, 

классифицируют сложные предложения по принципу наличии 

или отсутствия союза, определяют местонахождение и роль 

союзов. Анализируют предложения с прямой речью в 

диалоге, составляя схемы этих предложений. Составляют 

сложные предложения с использованием пар слов, значение 
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выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения 

 

 

 

Интонация сложного 

предложения 

которых необходимо уточнить в словаре. 

 Расширяют знания о пунктуации в сложном предложении. 

Готовят устное сообщение. Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к разделительным или 

выделительным. Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, за пи сыплют его под 

диктовку, анализируя структуру предложении. 

Расширяют знания об особенностях интонации сложных 

предложений. Разграничивают  предложения  с точки  зрения  

интонационного рисунка, получаемого при образовании 

сложного предложения с союзом и без него. Пишут 

сочинение 

Сложносочиненные предложения (5ч +2ч) 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

 

 

 

Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях 

 

 

 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами 

 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами 

 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами 

 

 

 

Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения 

 

 

 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу.  Составляют  несколько  сложных   

предложений   из двух  простых. объясняют выбор союзов для 

связи простых предложений в сложном.  

Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых  предложениях.  Рассматривают схему.  

Подготавливают устное сообщение  на  заданную тему.  

Записывают текст, обозначая  грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным союзом увязаны простые 

предложении в сложные. Определяют, каковы смысловые 

отношения частей. 

Определяют, какие смысловые отношения выражены в 

сложносочиненных предложениях с союзами а. тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка частей  в 

приведённых  предложениях.  Указывают, в каких 

предложениях возможно употребление синонимичного союза 

и.  

Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают   смысловые   отношения    между   

простыми   предложениями в сложносочиненных. Составляют 

схемы предложений. 

Составляют сложносочиненное предложение из двух 

простых со значением противопоставления с разными 

союзами. Записывают предложения, расставляя пропущенные 

запятые и подчеркивая грамматические основы. Составляют 

схемы предложений. Определяют, каким союзом объединены 

части предложений, и каковы смысловые отношения между 

частями сложного предложения. 

 Объясняют, как отличить простое предложение от 

сложного. Продолжают предложение дважды так, чтобы 

получилось простое предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными союзом, и сложное предложение, 

части которого соединены этим же союзом. Составляют 

схемы предложений. Указывают союзы в сложносочиненных 

предложениях и объясняют смысловые отношения частей. 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 
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сложносочиненного 

предложения 

 

Повторение 

предложений. Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. Записывают 

предложение и выполняют его полный синтаксический 

разбор. 

 Отвечают на контрольные вопросы. Выписывают из книг, 

газет,  журналов сложносочиненные предложения с разными 

союзами и разными смысловыми отношениями между 

простыми предложениями. Выполняют синтаксический 

разбор сложносочинённого предложении. Объясняют по-

становку тире в предложениях. Записывают текст, 

подчеркивают грамматические основы а сложных 

предложениях. Читают отрывок из произведения 

художественной литературы. Определяют, какие виды 

сложных предложений употребил писатель. Выписывают 

сложносочинённые предложения и выполняют их 

синтаксический разбор. 

Сложноподчиненные предложения (5ч+ 2ч) 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

 

 

 

 

 

Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

Определяют главную и придаточную части 

сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя пропущенные 

запятые, сложноподчинённые предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую позицию может 

занимать придаточное предложение по отношению к 

главному. Графически выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного предложения с главным, 

предложения, входящие в состав сложных. Читают текст и 

высказывают своё мнение о творчестве художников. 

Редактируют данные в упражнении предложения в 

соответствии с книжными нормами литературного языка и за-

писывают предложении в исправленном виде.  Пишут отзыв о 

картине. 

 Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Графически выделяют 

союзы и союзные слоев в предложениях. Читают тексты и в 

письменном виде сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки препинания. Составляют 

схемы сложноподчинённых предложений с составными 

типами.  

Графически выделяют указательные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Выписывают сложноподчиненные предложения и 

составляют схемы предложений. Пишут небольшое 

сочинение. Комментируют и исправляют речевые недочёты 

данных в упражнении предложении. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в предложениях и 

записывают предложения в исправленном виде. Выполняют 

подробный пересказ текста. 

Основные группы сложноподчиненных предложений (28ч+2ч) 
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Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

причины, условия, уступки, 

следствия 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени и 

сравнительными 

 

 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них 

 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчиненных предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятия придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал 

для наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в 

качестве ответов на вопросы. Составляют 

сложноподчиненные предложения. Редактируют 

неправильное употребление средств связи главного и 

придаточного предложении. Конструируют предложения по 

данным схемам.. 

Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их 

запятыми. Учатся различать придаточные изъяснительные 

разных видов, обращая внимание на их функции. Читают 

диалоги, пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с придаточными изъясни-

тельными. Осуществляют сжатый пересказ текста. 

 Определяют  понятие  придаточного обстоятельственного.  

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения 

и средств связи.  

Опознают придаточные места и времени по вопросам и 

средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют 

сложные предложения, используя различные синтаксические 

средства. Составляют сложные предложения по схемам. 

Составляют связный текст по данному началу. 

Выявляют общую обусловленность придаточных данных 

видов путём ознакомления с. теоретическими сведениями. 

Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Пишут сочинение, опираясь на содержание 

данного текста. Составляют свои предложения с разными 

видами придаточных и разными языковыми средствами. Пи-

шут диктант с грамматическим заданием. 

Знакомятся с теоретическими сведениями. Списывают 

предложения, определяют вид придаточного, языковые 

средства связи главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют указанные 

предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные сравнительные и сравнительные 

обороты в художественных текстах. Пишут диктант. 

Выполняют разбор сложноподчиненных предложений. Пишут 

сочинение на основе картины. 

 Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составляют схемы предложений. 

Читают и списывают тексты, расставляя знаки препинания. 

Высказывают собственное мнение на основе прочитанных  

текстов.  Готовят краткое сообщение о псевдонимах 
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Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

 

Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

Повторение 

известных людей. 

Выполняют синтаксический  разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о 

значении толкового словаря. 

Выполняют пунктуационный разбор сложноподчиненных 

предложений 

Отвечают на контрольные вопросы. Читают отрывки из 

рассказа, отвечают на вопросы по содержанию. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчиненных предложений. Вставляют необходимые 

для сложноподчиненных предложений средства связи. 

Составляют схемы предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему. 

Бессоюзное сложное предложение (11ч+2ч) 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

 

 

Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 

 

 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения 

Повторения 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Сопоставляют союзные и бессоюзные сложные 

предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Отрабатывают  особенности интонации в бессоюзных 

сложных предложениях. Сопоставляют разные по значению 

бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. 

Читают выразительно афоризмы, подчёркивая  интонацией 

смысловые отношения. 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с 

однородными членами и бессоюзные сложные предложения. 

Пишут подробное изложение. Пишут самодиктант. 

Усваивают правила постановки двоеточия между частями 

бессоюзного сложного предложения. Читают бессоюзные 

сложные предложения и объясняют постановку двоеточия. 

Выписывают из текста упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. Составляют 

интонационные схемы предложения. Конструируют 

предложения по данному началу. 

 Усваивают правило постановки тире в бессоюзном сложном 

предложении. Составляют интонационные схемы 

предложении. Списывают, различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные знаки. Выписывают всесоюзные 

сложные предложения из литературных произведений. Пишут 

сочинение по картине —  рассказ или отзыв (на выбор).  

Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных предложений. Обосновывают 

постановку разных знаков препинания. 

Отвечают на контрольные вопросы и задания. Записывают 

цитаты, распределяя их по двум темам, расставляя нужные 

знаки препинания. Составляют бессоюзные сложные 

предложения по данному началу. Пишут самодиктант. 

Сложные предложения с различными видами связи (10ч+2ч) 

Употребление союзной Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 
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(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в  

сложных предложениях 

 

 

 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи 

 

Публичная речь 

 

 

 

 

Повторение 

предложениях. Рассказывают по схемам о вилах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ 

примерами предложений из упражнения. Находят 

многочлены в текстах и составляют схему этих сложных 

предложений. Выполняют творческое задание по картине. 

Попутно работают над лексикой, орфографией и пунктуацией 

текстов. 

Усваивают правило постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. 

Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном 

предложении, вставляют и объясняют постановку знаков 

препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру 

текстов. 

Выполняют устные и письменные синтаксические и 

пунктуационные разборы сложных предложений с 

различными видами связи. Пишут подробное изложение по 

тексту, употребляя многочлены. 

 

Выявляют особенности публичной речи. Читают 

высказывания о публичной речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют отрывок текста на 

соответствие требованиям к устной публичной речи. Готовят 

публичное выступление для родительского собрания на одну 

из предложенных тем. 

Отвечают на контрольные вопросы.  Находят в текстах 

сложные  предложения с  разными видами  связи.  

Составляют схемы сложных  предложений. Записывают 

тексты, расставляй знаки препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют творческую работу.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ (8ч+2ч) 

Фонетика и графика 

 

 

 

 

 

 

Лексикология (лексика) и 

фразеология 

 

 

Морфемика 

 

 

 

Словообразование 

 

 

 

 

Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по 

фонетике и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют слова по колонкам в 

соответствии с их фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, главную мысль, 

списывают,  выполняют задании по фонетике. 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и 

фразеологии. Разбирают слова по составу.  Составляют 

таблицу по орфографии со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая  выбор 

орфограмм. 

Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят слова 

на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с чередованием о — а. е — и». Списывают 

текст, разбивая его на абзацы  и графически обозначая 

морфемы. 

 Обобщают   изученные   сведения   по  словообразованию.   

Рассказывают по таблице о способах образования  слов.  

Иллюстрируют своими примерами продуктивные способы 
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Морфология 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

 

 

 

Орфография. Пунктуация 

образования новых слов. Определяют способ образования 

указанных слов а тексте. Сжато налагают содержание текста. 

Обобщают знания по морфологии. Заполняют таблицу о 

частях речи и дополняют ее своими примерами. Определяют 

разные части речи примерами. Определяют разные части 

речи, выписывая их из текста. Работают с текстами 

упражнений. Производят морфологический разбор слов 

разных частей речи. Исправляют ошибки в приведенных 

определениях  морфологии и обосновывают свою правку. 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают 

тексты разных стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут сжатое выборочное 

изложение по тексту. Пишут отзыв-рецензию на фильм. 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. Списывают 

тексты и предложения, работая над знаками препинания и 

орфограммами. Пишут диктант с продолжением, обосновывая 

выбор орфограмм. Рассматривают таблицу, готовят рассказ по 

ней, записывают свои примеры. Устно рассказывают о 

впечатлениях детства. Пишут сочинение на свободную тему. 

 

Литература 

Программа курса «Литература». 5-9 классы\Г.С.Меркин, С.А.Зинин. М.:Русское 

слово. 2013. 

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 языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

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 способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 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 воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 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 
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умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 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 изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления, 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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• 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 своё досуговое 

чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно 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 пределами школы. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5—9 классов. 
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Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной за- 

дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, 

между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, 

кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Изучение литературы в школе предполагает несколько различных, но 

взаимообусловленных и необходимых подходов. С одной стороны, литературное 

произведение самодостаточно и не нуждается в посреднике. Было бы наивно думать, что в 
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процессе создания художественного произведения писатель (поэт, прозаик, драматург) 

думает о том, что придет на урок педагог и разъяснит юным читателям все — и все станет 

понятно и доступно. В своей нобелевской лекции Иосиф Бродский отмечал: «Роман или 

стихотворение — не монолог, но разговор читателя с писателем — разговор… крайне 

частный, исключающий всех остальных… И в момент этого разговора писатель равен 

читателю, как, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий писатель или нет»
1
. Однако 

к такому непосредственному диалогу писателя и читателя второй участник диалога — 

читатель — должен быть подготовлен: иметь устойчивый интерес к чтению, обладать 

потребностью ставить перед собой вопросы нравственно-философского содержания и быть 

готовым к тому, что не на все из них всегда можно найти однозначные ответы; иметь 

способность к ассоциативному мышлению; уметь слушать и слышать собеседника… 

Самостоятельно, вне обучения вряд ли можно овладеть этими и другими, не 

названными здесь, умениями и навыками. На помощь юному читателю призван прийти 

учитель литературы. Если он подготовлен профессионально, то сможет корректно, с 

высочайшим уважением к автору, его произведению и ученику моделировать свои занятия и 

общение со школьниками таким образом, чтобы не оказаться лишним в диалоге писателя и 

читателя, более того, сделает так, чтобы этот разговор состоялся, чтобы читателю он был 

необходим. Здесь очень много зависит именно от учителя. Учитель литературы должен ясно 

осознавать, что, с одной стороны, он ведет детей в мир искусства, в самый доступный среди 

всех искусств мир — в мир художественной литературы. 

Почему самый доступный? 

Поставим перед собой простые риторические вопросы. Разве другие искусства: 

музыка, живопись, кино, архитектура — менее значимы, чем литература? Безусловно, нет. 

Художественная литература — равная среди других искусств. Человек должен 

соприкасаться с искусством в самом широком смысле этого слова? Конечно, должен, если он 

хочет выбирать для себя достойное будущее и состояться в нем, ибо другого будущего, 

кроме намеченного высоким искусством, у человечества нет. 

Так почему же среди других искусств литература — самый доступный? Потому, что 

на языке живописи, музыки, кино, архитектуры могут разговаривать далеко не все, на языке 

литературы — подавляющее большинство. Принципиально важно, что искусство и 

литература в образовательном стандарте названы в ряду базовых национальных ценностей
2
. 

Учить говорить на языке литературы, понимать и чувствовать этот язык, впитывать в 

себя опыт предшествующих поколений «со скоростью переворачиваемой страницы», чтобы 

в этом опыте увидеть себя и определить свое дальнейшее существование и развитие, — 

задача педагога-словесника. Эта задача может быть реализована, если учитель в своей 

профессиональной деятельности будет опираться на определенные психолого-

педагогические принципы, с одной стороны, и принципы, выработанные методической 

наукой, — с другой. 

Литература не существует в школе, как и в жизни, изолированно. Она связана с 

другими, прежде всего, гуманитарными науками, среди которых литературоведение, 

педагогика и психология, обществознание и история. 

 

Содержание программы по учебному предмету «Литература» 

5класс 

                                                 
1
 Бродский Иосиф. Нобелевская лекция. 1987 // Иосиф Бродский. Стихотворения. 

Таллин, 1991. С. 11. 
 

2
 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков Б.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 2-е изд. М., 2011. С. 19.  
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ВВЕДЕНИЕ – 1ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным 

приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

ИЗ МИФОЛОГИИ– 3ч. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов  («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 

«Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Об-

разы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной 

эпитет. 

Краеведение: легенды и предания в регионе. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 8ч. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. 

Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка 

(развитие представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный 

персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; 

«бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 1ч. 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и 

их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  – 1ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ  – 5ч. 
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Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 

выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный 

мир басен И.А. Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН – 6ч. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; 

благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, 

образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, 

ритм, рифма. 

ПОЭЗИЯ XIX  ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ – 1ч. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 

эпитет. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 5ч. 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении 

М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь 

к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 

монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 7ч. 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники 
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о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Герасима. Тематика и 

социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в 

прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ – 5ч. 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, строфа. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 5ч. 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и 

Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отно-

шение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ – 5ч. 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация, диалог. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 4ч. 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; 

второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

Л.Н. АНДРЕЕВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, 

эпитет; прототип, персонаж. 

А.И. КУПРИН – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.  Рассказ «Золотой петух». 

Тема, особенности создания образа. 
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Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя 

(расширение и углубление представлений). 

А.А. БЛОК – 2ч. 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение  поэта чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

 Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН – 3ч. 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ – 3ч. 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 

 Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ – 4ч. 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

 Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; 

побывальщина; афоризм. 

Н.Н. НОСОВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ  – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; 

цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия 

образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И. НОСОВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувс-

тва милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА – 3ч. 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 

(развитие представлений); повесть. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 
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  Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман-

путешествия; сюжетные линии. 

Х.К. АНДЕРСЕН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

  Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 

 М. ТВЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в 

творчестве. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

  Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 

ДЖ. ЛОНДОН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период 

раннего взросления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 

А. ЛИНДГРЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов Х!Х века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛССЕ 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» . 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, 

Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 
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Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всем. 

Из «Хождения за три моря»Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад» . 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».  

С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел» . 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай».  

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника».  

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик».  

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...».  

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». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии».  

А.И. Куприн  «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А. Бунин.«Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т.Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»  

Е.И. Носов. «Варька». 

А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А. Г.Алексин. «Самый счастливый день». 

А. И.Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 "Б"»  

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец 

 А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта».  

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул».  

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 
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О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 часа 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 часа 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 

и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 

мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 

поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 часа 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные по дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 

аллегория, риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ – 3 часа 

 Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, 

образ. 

А.С. ПУШКИН - 9 часов 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 



159 

 

 

 

 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ –4 часа 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 4 часа 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество,  свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие 

лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 3 часа 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и 

точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ – 2 часа 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 4 часа 

Повесть «Детство» (отдельные главы):  «Матап» «Что за человек мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».  Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ – 3 часа 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение 

автора к героям. Приемы создания комического эффекта. 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт 

в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 2 часа 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение 

«Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 

А.И. КУПРИН - 3 часа 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания 

образа. 

С.А. ЕСЕНИН – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора; песня 

М.М ПРИШВИН – 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 

(развитие представлений). 

Н.М. РУБЦОВ – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА – 1 час 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими 

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 2 часа 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов 

«Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ –2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 1 

час 
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История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ -2 часа 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ – 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой 

и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 

любви, счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН – 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще 

дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», 

«Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
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И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с 

польского.)  

 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению 

с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили – 

сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические 

песни ( «Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 

представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 
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поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные положения 

и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. 

Ломоносова о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения 

от оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие 

представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, 

уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: «Туча». Тема 

власти, жестокости, зла: «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, 

предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и 

тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 

личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, верность 

исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 
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Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный 

ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в 

прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие 

художественно-выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в 

сказках (гипербола, аллегория – развитие представлений). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  (2 часа) 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). 

Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 
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Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие 

представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера 

юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 

людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 

представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах 

И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур. 

А.С. ГРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 
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Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН (1час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне  

моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя 

песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1час) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился 

ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 
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народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - 

но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская 

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских 

поэтов); изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. 

Бёрнса; В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе 

темы и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. 

Маршак – переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; 

образы-символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ (1 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. 

Купалы. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 
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Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Былины  «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы XIX века 

Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин  «Цыфры». 

В. Маяковский «Адище города». 

А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 

Б. Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 

Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история.  

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 
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Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; 

поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной 

повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 3 ч 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование 

– дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь  и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический 

роман – развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила 

духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 
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Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представления). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». 

Гармония  чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. 

Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения  о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и 

ритм (развитие представлений) 
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О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от 

анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти 

в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:  «За далью – 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС - 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 
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В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского 

на половцев». 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… 

Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила друга 

до передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год». 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, 



173 

 

 

 

 

движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX  веков. 

Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (4 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР (3 часа) 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.  

И.В. ГЁТЕ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 6 часов) 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль 

о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика основная проблематика  книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть).Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское  и психологическое течение в 

русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; романтическая 

элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. 
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Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, 

проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; 

внесценический персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из 

большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», 

«Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. 

Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность 

и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя 

связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий 

быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие  произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 
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Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: 

«Какая ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часов) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы 

создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм,  авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ 

«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ-

символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 
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Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе 

XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов9. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые 

души» (фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров 

«Обыкновенная история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...»,«Против течения», «Смерть Иоанна 

Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 
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А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А. А. Блок «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 Родной язык. Программа «Русский родной язык» для 5—9 классов (авторы: О. 

М. Александрова, О. В.  Загоровская,  С. И.  Богданов,  Л. А.  Вербицкая, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых).Издательство 

Просвещение. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

•воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,  

уважительного  отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнацио- нального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в  разных  сферах  и  ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

• расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в  

различных  сферах  и  ситуациях  общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
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умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Требования к результатам освоения примерной программы основного общего 

образования по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

•воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 

как хранителям культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального  словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты  изучения учебного предмета 

«Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать следующее. 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

•осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

•осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 •осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

•осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

•понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;  понимание  особенностей  употребления слов с 

суффиксами субъективной  оценки  в  произведениях устного народного творчества и 

произведениях худо жественной литературы разных исторических эпох; 

•понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и ху- 

дожественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика этих слов; 

•понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразео- 

логических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

•понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти  значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения; 
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•умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

•умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова 

по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); 

•понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание 

роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 •понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

•понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков на- 

родов России и мира; 

•понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное упо- 

требление иноязычных слов; 

•понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между актив ным и пассивным запасом слов; 

•умение определять значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; 

•умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

•умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

•осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных 

процессах в современном русском языке; 

•соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

•приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учётом 

сведений о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

•осознание важности соблюдения норм  современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

•умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учётом её 

соответствия основным нормам литературного языка; 

•соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка  и  правил  речевого этикета; 



180 

 

 

 

 

•обогащение активного и потенциального  словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•стремление к речевому самосовершенствованию; 

•формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

•осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности  оценивать  свои  языковые  умения,  планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

•произношение имён существительных‚ прилага- тельных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; 

•произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в 

словах иностранного происхождения; 

•произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения; 

•произношение безударного [а] после ж и ш; 

•произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

•произношение   твёрдого   [н]   перед   мягкими   [фʼ] и [вʼ]; 

•произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

•постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных,  

прилагательных,  глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

•осознание смыслоразличительной   роли   ударения на примере омографов; 

•осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи 

и стилями речи; 

•различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произноси- тельных вариантов орфоэпической нормы; 

•употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

•понимание активных процессов в области произношения и ударения; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: 

•правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

•соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

•употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием  

лексической  сочетаемости; 

 •употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

•опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

•распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

•употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

•различение типичных речевых ошибок; 

•редактирование текста с целью исправления  речевых ошибок; 

•выявление и исправление речевых  ошибок  в  устной речи; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

•употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

•употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; употребление 

отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); 

•склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имён существительных в соответствии с  типом  склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевлённсти-неодушевлённости; 

•употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формо- образование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 •употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме; 

•употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

•согласование сказуемого  с  подлежащим,  имеющим в своём составе количественно-

именное сочетание; 

•согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского пола; 

•согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного; 

•согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; 

•управление предлогов благодаря, согласно,  вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

•построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

•определение типичных грамматических ошибок в речи; 

•различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

•различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

•правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом вариантов грамматической нормы; 

•правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

•выявление  и  исправление  грамматических  ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

•этикетные формы и формулы обращения; 

•этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 
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•соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

•соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

•использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

•использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

•соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

•понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

•использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения  

лексического  значения слова, особенностей употребления; 

•использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

•использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚  омонимов‚  паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

•использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и  предложения;  для  

опознавания  вариантов  грамматической  нормы; в процессе редактирования текста; 

•использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

•владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

•владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно- научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

•умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

•умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

•умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

•владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком  литературы, 
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примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

•владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

•уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 

•умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

•умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

•владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте;  объяснения  сущности объекта; 

оценки; 

•умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

•умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 •умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

•умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

•умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.) и интерпретировать их; 

•умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные 

позиции; 

•умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

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

эффективности; умение понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

•умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и  формы;  сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств совре- менного культурного человека. Русский язык 

— язык рус- ской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. 
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Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народ- ные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина  —  девушка, 

тучи — несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, Сивка- Бурка, 

жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения  (прецедентные  тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), их источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исто- 

рических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально- 

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некото- рыми качествами, эмоциональными состояниями и т. 

п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п., лиса — хитрая для русских, 

мудрая для эскимосов;  змея  —  злая,  коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как та- 

ковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу 

этого определённую стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. 

Их происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пА- рить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). 
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Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь — микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребле ния: правильность выбора слова, максимально соответ- ствующего 

обозначаемому им предмету или явлению ре- альной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существитель- ных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); упо- требление имён существительных, 

прилагательных, глаго- лов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка (кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем 

— шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить 

— сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических названий); 

род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён суще- 

ствительных. 

Формы существительных мужского рода множествен- ного числа  с  окончаниями  -а(-

я),  -ы(-и),  различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы 

(туловища); образа (иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи 

(кузнечные); соболя (меха) — соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа су- 

ществительных мужского рода (токари — токаря, цехи —  цеха,  выборы  —  выбора,  

тракторы  —  трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой  стиль.Объявление(устное и письменное). 
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Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффик- сами и т. 

д.). 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку 

и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. — 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного рус- ского  литературного  языка.  

Произносительные  различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилисти- 

ческие особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; за- 

имствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах 

в формах прошедшего времени мужского рода;   ударение   в   формах   глаголов II 

спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 

бАловать — бало- вАть, обеспЕчение — обеспечЕние. 

Основные лексические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и  точность  речи.  Смысловые‚  стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж 
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множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и 

окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный  падеж  

множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, ви- шен, богинь, 

тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го 

склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода 

(стакан чая — стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы  имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

 Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения 

(в санаторий — не «санаторию», стукнуть туфлей — не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья — не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушев- 

лённости (смотреть на спутника — смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов; профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший — не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен — медленен, торже- 

ствен — торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой  этикет.  Национальные  особенности  речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых фор- мул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение  

понятий:  этика  —  этикет  —  мораль;  этические нормы — этикетные нормы — этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и после текстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: 

ответ-анализ, ответ- обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
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Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. 

п.). 

Лексические   заимствования   последних   десятилетий. 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

 Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, спо- 

собы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, ут- 

вердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

— висячий, горящий — горячий. 

Варианты грамматической  нормы:  литературные  и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы глагола 

(махаешь — машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет ис- 

пользования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого  общения.  

Коммуникативные  стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уго- 

варивание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых струк- 

тур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно- индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного сти- ля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение  гласных  [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и 

чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед 

мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл — врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительного; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестёр — обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием со словами много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 
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Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие про- тивостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной ар- 

гументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, крити- 

ка аргументов, критика демонстрации. 

 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления  текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и пе- 

реосмысление имеющихся в языке слов, их  стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетае- 

мость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш — по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге — рецензия на книгу, обидеться на слово 

— обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуа циях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Русский язык в Интернете. Правила 

информационной  безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афо- ризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени — 5 ч. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

урока 

 
Тема 

 
Основное содержание 

 

Кол-во 

часов 

 Язык и культура 22 

1 Наш родной русский 

язык 

Введение понятий: русский язык — националь- ный 

язык русского народа, государственный язык, язык 

межнационального общения. Рус- ский язык — язык 

русской художественной ли- тературы 

1 
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2 Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в 

жизни общества и государства.  Береж- ное отношение 

к родному языку как одно из не- обходимых качеств 

современного культурного человека. 

Орфографический практикум 

1 

3 Из истории русской 

письменности 

Краткая история русской письменности. Озна- 

комление с историей и этимологией слов азбу- ка, 

алфавит 

1 

4 Создание славянского алфавита; общие сведе- ния о 

кириллице и глаголице. Реформы русско- го письма. 

Памятники письменности. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

5 Язык — волшебное 

зеркало мира и на- 

циональной культу- ры 

Язык как зеркало национальной  культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры 

народа 

1 

6 Национальная специфика слов с живой вну- тренней 

формой. Национальная специфика тер- минов 

родства 

1 

7 Слова с национально-культурным компонентом 

значения в словарном составе языка. Нацио- нально-

культурная специфика фразеологизмов. 

Орфографический практикум 

1 

8 История в слове: 

наименования пред- 

метов традиционной 

русской одежды 

Слова, обозначающие предметы и явления тра- 

диционного русского быта. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов 

1 

9 Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы русского традиционного мужского и 

женского костюма. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

10 История в слове: 

наименования пред- 

метов традиционного 

русского быта 

Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта 

(пища). Ознакомление с историей и этимо- логией 

некоторых слов 

1 

11 Слова и устойчивые сочетания, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта 

(жилище). Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых фразеологизмов. 

Орфографический практикум 

1 

12 Образность русской 

речи: метафора, 

олицетворение 

Загадки. Метафоричность русской загадки. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Слова со специфическим 

оценочно-характеризующим зна чением. Связь 

определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными со стояниями и т. п. 

человека 

1 

13 Метафора, олицетворение, эпитет как изобрази- 

тельные средства. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

14 Живое слово русско- го 

фольклора 

Устойчивые обороты в произведениях фольклора, 

народно-поэтические символы, народно-по- этические 

эпитеты в русских народных и лите ратурных 

сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Ознакомление с историей и этимологией неко- 

торых слов 

1 
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15 
 

Слова с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительное средство. Уменьшительно-ла- 

скательные формы как средство выражения за- 

душевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох 

1 

16 Сравнения, прецедентные имена в русских на- 

родных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Орфографический практикум 

1 

17 Меткое слово рус- ской 

речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из русских народных и литературных сказок 

(источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения). 

1 

  Ознакомление с историей и этимологией неко- 

торых слов 

 

18 Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

19 О чём могут расска- 

зать имена людей 

и названия городов 

Русские имена. Имена исконные и заимство- ванные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые 

не являются исконно  русски- ми, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей 

социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определён- ную стилистическую окраску 

1 

20 Названия общеизвестных старинных русских городов. 

Их происхождение. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

21, 22 Проверочная работа 

№ 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо- 

вательских работ 

2 

   22 

23 Современный рус- 

ский литературный 

язык 

Понятие о литературном языке как высшей форме 

национального языка. Основные показатели 

культурной речи. Правильность речи — соблюдение 

норм литературного языка. Значение родного языка 

в жизни человека 

1 

24 Роль А. С. Пушкина в создании современного 

русского литературного языка. Структура рус- 

ского национального языка. Чистота речи. На- 

рушение чистоты речи: слова-паразиты. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 
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25 Русская орфоэпия. 

Нормы произноше- 

ния и ударения 

Культура речи и нормы литературного языка. 

Краткие сведения об истории формирования норм 

произношения в современном русском языке 

1 

26 Равноправные и допустимые варианты произ- 

ношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях 

1 

27  Нормы произношения сочетания чн, твёрдого и 

мягкого согласного в сочетаниях с [э] в заим- 

ствованных словах. Произносительные вариан- ты 

орфоэпической нормы 

1 

28 Постоянное и подвижное ударение в именах су- 

ществительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Орфографический практикум 

1 

29 Речь точная и выра- 

зительная. Основные 

лексические нормы 

Понятие о лексикологии, лексической норме, 

основных нарушениях лексической нормы 

1 

30 Толковый словарь и стилистические пометы в 

толковом словаре. Наиболее популярные толковые 

словари С. И.  Ожегова,  Д.  Н.  Ушакова  и В. И. 

Даля 

1 

31 Основные нормы словоупотребления: правильость 

выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексическая сочетаемость слов. 

Речевые ошибки 

1 

32 Лексические нормы употребления имён суще- 

ствительных, прилагательных, глаголов в со- 

временном русском литературном языке. 

Орфографический практикум 

1 

33 Стилистическая окраска 

слова 

Стилистическая окраска слова и  стилистиче- ские 

нормы употребления имён существитель- ных, 

прилагательных, глаголов в речи 

1 

34 Стилистические синонимы: книжные и ней- 

тральные 

1 

35 Стилистические синонимы: разговорные и 

нейтральные. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

36 Речь правильная. 

Основные граммати- 

ческие нормы 

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имён суще- 

ствительных. Формы существительных мужско- го 

рода множественного числа с окончаниями 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу 

1 

37 Род несклоняемых географических названий, 

аббревиатур 

1 

38 Формы родительного падежа множественного числа 

имён существительных 

1 
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39  Ошибки в построении предложений, связанные с 

нарушениями грамматической нормы. 

Орфографический практикум 

1 

40 Речевой этикет: 

нормы и традиции 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивые формулы речевого этикета в обще- нии. 

Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в рус- ском языке 

1 

41 Особенности употребления в качестве обраще- ний 

собственных имён, названий людей по сте- пени 

родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу 

1 

42 Обращение как показатель степени воспитанности 

человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

43, 44 Проверочная работа 

№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение мате риала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

   23 

45 Язык и речь Соотношение понятий «язык» и «речь»: владе ние 

языком; правильная и выразительная речь. Виды 

речевой деятельности: слушание, говорение, чтение, 

письмо. 

Орфографический практикум 

1 

46 Средства 

выразительности устной 

речи 

Выразительность речи. Понятие об интонации: 

громкость, тон, тембр, темп, паузы. Интонация как 

средство выражения эмоций 

1 

47 Средства выразительной устной речи: логическое 

ударение, движение  тона.  Скороговорки как 

средство тренировки чёткого произношения. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

48 Формы речи: моно- 

лог и диалог 

Признаки монолога и диалога. Составление мо- 

нологического высказывания на выбранную тему. 

Разыгрывание диалогов в разных ситуациях 

общения. 

Орфографический практикум 

1 

49 Текст и его строение Текст и его основные признаки. Смысловая часть, 

микротема, ключевые слова 

1 

50 Как строится текст. Композиция текста: всту- 

пление, основная часть, заключение. Смысло- вая 

часть и абзац. 

Орфографический практикум 

1 

51 Композиционные 

особенности описа- 

ния, повествования, 

Общая характеристика содержания и компози- ции 

основных типов речи: описания, повество- вания, 

рассуждения 

1 
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52 рассуждения Композиционные особенности описания: описа- ние 

природы, описание помещения, описание человека, 

описание животного, описание состо- яния (природы, 

человека) 

1 

53 Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений в повествовании. 

Рассуждение как тип речи.  Виды  рассуждения по 

коммуникативной задаче: рассуждение-объяснение, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-

размышление. 

Орфографический практикум 

1 

54 Средства связи пред- 

ложений и частей 

текста 

Средства связи предложений и частей текста: связь 

предложений с помощью союзов, местоимений, форм 

слов, однокоренных слов, языко вых и контекстных 

синонимов, антонимов, лексического повтора  

1 

55  Последовательный, параллельный и 

комбинированный способы связи предложений. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

56 Функциональные 

разновидности языка 

Сферы и ситуации общения и функциональные 

разновидности языка. Общая характеристика 

научного, официально-делового, публицистического 

стилей, разговорной речи, языка художественной 

литературы 

1 

57 Определение стилевой принадлежности текста: 

стилевые черты и языковые средства. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

58 Разговорная речь. 

Просьба, извинение 

Разговорная речь: пословицы, характеризующие 

устное общение. Правила общения. Просьба, 

извинение как жанры разговорной речи. 

Орфографический практикум 

1 

59 Официально-деловой 

стиль. Объявление 

Объявление как жанр официально-делового стиля 

речи. Устная и письменная формы объявления. 

Пунктуационный практикум 

1 

60 Научно-учебный 

подстиль. План от- вета 

на уроке, план текста 

План устного ответа на уроке, план прочитанного 

текста. Виды плана: на основе назывных 

предложений, вопросный, тезисный. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

61 Публицистический 

стиль. Устное высту- 

пление 

Стилевые черты и языковые средства публици- 

стического стиля. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

62 Язык художествен- 

ной литературы. Ли- 

тературная сказка 

Литературная сказка как жанр художественной 

литературы: образная система и сочетание типов 

речи; тема и главная мысль 

1 

63 Язык художествен- ной 

литературы. 

Рассказ 

Рассказ как жанр художественной литературы: 

завязка, кульминация, развязка. 

Орфографический практикум 

1 

64 Особенности языка 

фольклорных тек- 

стов 

Особенности языка фольклорных текстов. Былины 1 
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65 Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и т. д.). Особенности 

языка загадок и пословиц. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

66, 67 Проверочная работа 

№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материа ла. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

68—70 Резерв  3 

 Итого  70 

 

6 класс 
 

№ 
урока 

 
Тема 

 
Основное содержание 

 

Кол-во 
часов 

 Язык и культура 22 

1 Из истории русского 

литературного языка 

Как и почему изменяется наш язык. У истоков 

современного русского языка 

1 

2 Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка 

1 

3 Переход языка великорусской народности к русскому 

национальному языку в Петровскую эпоху. 

Орфографический практикум 

1 

4 Диалекты как часть 

народной культуры 

Диалекты как часть народной культуры. Диа- 

лектизмы и их национально-культурное свое- 

образие. Диалектное членение  русского  языка на 

современном этапе (общее представление) 

1 

5 Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

1 

6  Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

7 Лексические заим- 

ствования как ре- 

зультат взаимодей- 

ствия национальных 

культур 

Заимствование иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур 

1 

8 Слова, заимствованные из старославянского языка,  

тематические  группы  старославянизмов в 

современном русском литературном языке. 

Заимствования из славянских и неславянских языков 

1 
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9 Иноязычные слова в русском языке последних 

десятилетий. 

Речевые ошибки, связанные с нарушением точности  

или уместности употребления заимствованных слов. 

Правильное употребление заим- ствованных слов. 

Русизмы в иностранных языках. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

10 Особенности освое- ния 

иноязычной лексики 

Фонетико-графическое и грамматическое освоение 

заимствованных слов (общее представление). 

Типы иноязычных слов по степени их освоенности 

(общее представление) 

1 

11 Семантическое освоение заимствованных слов (общее 

представление) 

1 

12 Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

13 Современные неоло- 

гизмы 

Пополнение словарного состава русского языка 

новой лексикой 

1 

14 Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

Уместное употребление неологизмов, образованных 

от иноязычных заимствований с помощью русских 

словообразовательных средств. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

15 Отражение во фразео- 

логии истории и 

культуры народа 

Фразеология с точки зрения отражения исто рии и 

культуры народа 

1 

16  Типы фразеологизмов (общее представление). 

Источники фразеологии (конкретные примеры) 

1 

17 Отражение во фразеологии предметов ушедшего быта, 

представлений и верований наших предков,  

реальных   событий   далёкого   прошлого и т. п. 

1 

18 Употребление фразеологизмов. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

1 

19 Современные 

фразеологизмы 

Отражение во фразеологии исторических собы тий, 

культуры и т. п. 

1 

20 Перемещение фразеологизмов из активного в 

пассивный запас и наоборот. 

Орфографический  практикум 

1 

21, 22 Проверочная работа 

№ 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, 

исследовательских работ 

2 

 Культура речи 22 
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23 Стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения 

Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литера- 

турные‚ разговорные‚ устарелые и профессио- 

нальные) 

1 

24 Ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II спряжения на -ить. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

25 Нормы произноше- ния 

отдельных грам- 

матических форм 

Нормы произношения отдельных грамматиче- ских 

форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа 

существительных. Варианты ударения внутри нормы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

26 Синонимы и точ- 

ность речи 

Точность как коммуникативное качество речи и роль 

синонимов в создании точности речи 

1 

27 Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи 

1 

28  Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов в речи. 

Контекстные синонимы; смысловые и 

стилистические синонимы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

29 Антонимы и точ- 

ность речи 

Антонимы и их функции в речи. Антонимы как 

выразительное средство языка. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления ан- 

тонимов 

1 

30 Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением антонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

31 Лексические омони- 

мы и точность речи 

Типы омонимов и их употребление в речи. Про- 

исхождение омонимов. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов 

1 

32 Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением омонимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

33 Особенности склоне- ния 

имён собствен- ных 

Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов 

1 

34 Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с типом склонения, особенностями 

окончаний форм множественного числа. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 
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35 Нормы употребле- ния 

имён существи- 

тельных 

Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках 

1 

36 Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Орфографический и пунктуа- 

ционный практикум 

1 

37 Нормы употребле- ния 

имён прилага- тельных, 

числитель- ных, 

местоимений 

Склонение местоимений. Нормы употребления имён 

прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме. Склонение порядковых и 

количественных числительных 

1 

38 Типичные грамматические ошибки в речи. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

39 Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета; использование 

стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику 

1 

40 Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика 

— этикет — мораль; этические нормы — этикетные 

нормы — этикетные формы 

1 

41 Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения. 

Этикетные формулы похвалы и комплимента 

1 

42 Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. 

Орфографический практикум 

1 

43, 44 Проверочная работа 

№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо- 

вательских работ 

2 

 Речь. Текст 23 

45 Эффективные приё- 

мы чтения 

Понятие о читательской культуре. Интерпретация 

текста. Виды чтения: просмотровое, озна- 

комительное, изучающее 

1 

46 Соотношение цели и вида чтения 1 

47 Публицистический стиль. Устное выступление. 

Орфографический практикум 

1 

48 Этапы работы с тек- 

стом 

Понятие о диалоге с текстом. Прогнозирование 

информации 

1 

49 Просмотровое и изучающее чтение текста 1 

50 Художественная речь. Описание внешности че- 

ловека. 

Орфографический практикум 

1 

51 Тематическое един- 

ство текста 

Тематическое единство, тема и микротема текста 1 

52 Принципы составления плана текста. План со- 

чинения 

1 
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53 Смысловые части текста. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

54 Тексты описательно- го 

типа 

Тексты описательного типа: дефиниция. Ситуа- 

тивная дефиниция 

1 

55  Ситуативная дефиниция и литературная ми- 

стификация. Художественное и научное описа ние 

1 

56 Дефиниция явлений, качеств человека. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

57 Разговорная речь. 

Рассказ о событии. 

Бывальщина 

Художественное повествование, характер 

рассказчика 

1 

58 Особенности жанра бывальщины. Былички. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

59 Научный стиль. 

Словарная статья 

Учебно-научный стиль. Словарная статья 

энциклопедического словаря 

1 

60 Работа с толковым и этимологическим словарями. 

Ключевое слово русской культуры: под- виг. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

61 Научное сообщение. 

Устный ответ 

Функционально-смысловые типы речи в науч ном 

стиле. Работа с источниками 

1 

62  Содержание и структура научного сообщения. 

Орфографический практикум 

1 

63 Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления пре зентации 

слушателям 

1 

64 Виды ответов Структура устного ответа. Различные виды ответов: 

ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка 

1 

65 Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного устного ответа. 

Орфографический практикум 

1 

66, 67 Проверочная работа 

№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление результатов проектных, исследо- 

вательских работ 

2 

68—70 Резерв  3 

 Итого  70 

 

7 класс 
 

№ 
урока 

 

Тема 

 

Основное содержание 

 

Кол-во 
часов 

 Язык и культура 11 

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

Русский язык  как  развивающееся  явление. Связь 

исторического развития языка с историей общества 

1 
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2 Факторы, влияющие на развитие языка: соци- ально-

политические события и изменения в об- ществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

3 Устаревшие слова — 

живые свидетели 

истории. Историзмы 

Устаревшие слова как живые свидетели исто- рии 1 

4 Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из обществен- ной 

жизни обозначенных ими предметов и яв- лений, в 

том числе национально-бытовых реа- лий. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

5 Архаизмы в составе 

устаревших слов 

русского языка 

и их особенности 

Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Лексические и лек- сико-

семантические архаизмы 

1 

6 Группы архаизмов по степени устарелости. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

7 Употребление уста- 

ревшей лексики 

в новом контексте 

Перераспределение пластов лексики между ак- 

тивным и пассивным запасом слов 

1 

8 Актуализация устаревшей лексики в новом ре- чевом 

контексте. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

9 Употребление ино- 

язычных слов как 

проблема культуры 

речи 

Лексические заимствования последних десяти- летий. 

Причины заимствований 

1 

10 Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

11 Проверочная работа 

№ 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

 Культура речи 11 

12 Основные орфоэпи- 

ческие нормы совре- 

менного русского 

литературного языка. 

Ударение 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

13 Нормы ударения в 

причастиях, деепри- 

частиях и наречиях 

Нормы ударения в полных  причастиях‚  крат- ких 

формах страдательных причастий прошед- шего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях 

1 

14 Варианты норм ударения. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

15 Трудные случаи упо- 

требления парони- мов 

Паронимы и точность речи. Смысловые разли- чия, 

характер лексической сочетаемости, спосо- бы 

управления, функционально-стилевая окра- ска и 

употребление паронимов в речи 

1 

16 Типичные речевые ошибки‚ связанные с упо- 

треблением паронимов в речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 
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17 Типичные граммати- 

ческие ошибки 

Типичные грамматические ошибки в речи. Гла- голы 
1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы вы- ражения 

формы 1-го лица настоящего и буду- щего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаго- лов совершенного и 

несовершенного вида‚ фор- мы глаголов в 

повелительном наклонении 

1 

18  Нормы употребления в речи однокоренных слов типа 

висящий — висячий, горящий — горячий. Варианты 

грамматической нормы: литератур- ные и 

разговорные падежные формы прича- стий‚ 

деепричастий‚ наречий 

1 

19 Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и раз- 

говорный варианты грамматической нормы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

20 Традиции русской 

речевой манеры 

общения 

Русская этикетная речевая манера общения: 

умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚  

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность ре- чи‚ 

ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение ка- тегоричности 

в разговоре. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

21 Нормы русского ре- 

чевого и невербаль- 

ного этикета 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

22 Проверочная работа 

№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

   11 

23 Традиции русского 

речевого общения 

Традиции русского речевого общения 1 

24 Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговарива- ние, 

похвала, самопрезентация и др.; сохране- ние 

инициативы в диалоге, уклонение от ини- циативы, 

завершение диалога и др. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

25 Текст. Виды абзацев Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность 

1 

26 Виды абзацев. Основные типы текстовых струк- тур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (де- дуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктив- но-

дедуктивные) структуры. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

27 Заголовки текстов, их 

типы 

Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

28 Разговорная речь. 

Спор и дискуссия 

Спор, виды споров. Дискуссия. Правила пове- дения 

в споре. Как управлять собой и собесед ником. 

Корректные и некорректные приёмы ве- дения спора. 

Орфографический и пунктуационный практикум  

1 
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29 Публицистический 

стиль. Путевые за- 

метки 

Особенности жанра путевых заметок. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

30 Текст рекламного 

объявления, его 

языковые и струк- 

турные особенности 

Языковые и структурные особенности текста 

рекламного объявления. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

31 Язык художествен- ной 

литературы. 

Притча 

Фактуальная и подтекстовая информация в тек- стах 

художественного стиля речи 

1 

32 Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

33 Проверочная работа 

№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

34, 35 Резерв  2 

 Итого  35 

 

 8 класс 
 

№ 
урока 

 
Тема 

 
Основное содержание 

 

Кол-во 
часов 

 Язык и культура 11 

1 Исконно русская 

лексика и её особен- 

ности 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевро- 

пейского фонда, слова общеславянского языка, 

древнерусские слова, собственно русские слова 

1 

2 Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литера- турного 

языка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

3 Старославянизмы и их 

роль в развитии 

русского литератур- 

ного языка 

Роль старославянизмов в развитии русского ли- 

тературного языка и их признаки 

1 

4 Стилистически нейтральные, книжные, уста- ревшие 

старославянизмы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

5 Иноязычные   слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной публи- 

цистике 

Иноязычная лексика в русском языке. Характе- 

ристика заимствованных слов по языку-источ- нику 

(из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние; в рамках 

изученного, с использовани- ем словарей), сфере 

функционирования 

1 

6  Иноязычная лексика в разговорной речи, в дис- 

плейных текстах, современной публицистике. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

7 Речевой этикет в 

русской культуре и 

его основные 

особенности 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета. Речевой этикет и вежли- вость 

1 

8 «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в за- 

падноевропейском, американском речевых эти- кетах. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

9 Русский человек в 

обращении к другим 

Называние другого и себя, обращение к знако- мому 

и незнакомому 

1 
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10 Специфика приветствий, традиционная темати- ка 

бесед у русского и других народов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

11 Проверочная работа 

№ 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение материа- ла. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

 Культура речи 11 

12 Типичные орфоэпи- 

ческие и акцентоло- 

гические ошибки 

в современной речи 

Произношение гласных [э], [о] после мягких со- 

гласных и шипящих; безударного [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных 

по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения. Типич- ные 

орфоэпические ошибки в современной речи 

1 

13 Произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетаний чн и чт; произноше- ние 

женских отчеств на -ична, -инична; произ- ношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ. Типич- ные орфоэпические 
ошибки в современной речи 

1 

14 Типичные акцентологические ошибки в совре- менной 

речи. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

15 Нормы употребле- 

ния терминов 

Терминология и точность речи. Нормы употреб- ления 

терминов в научном стиле речи 

1 

16 Особенности употребления терминов в публици- 

стике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Точность словоупотреб- 

ления заимствованных слов. Типичные ошибки. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

17 Трудные случаи со- 

гласования в рус- 

ском языке 

Типичные грамматические ошибки. Согласова- ние 

сказуемого с подлежащим: а) имеющим в своём 

составе количественно-именное сочета- ние; б) 

выраженным существительным со зна- чением лица 

женского пола; в) выраженным со- четанием 

числительного несколько и существи- тельного 

1 

18 Согласование определения в количественно- 

именных сочетаниях с  числительными  два, три, 
четыре. 

Нормы построения словосочетаний по типу со- 

гласования 

1 

19 Варианты грамматической нормы. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современ- ных 

грамматических словарях и справочниках. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

20 Особенности совре- 

менного речевого 

этикета 

Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия  и  прощания,  возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имён; их оценка 

1 
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21  Речевая  агрессия.  Этикетные  речевые  тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие проти- 

востоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул 

1 

22 Проверочная работа 

№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

   11 

23 Информация: спосо- 

бы и средства её по- 

лучения и перера- 

ботки 

Основные методы, способы и средства получе- ния, 

переработки информации 

1 

24 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

25 Слушание как вид 

речевой деятельно- 

сти. 

Эффективные приё- 

мы слушания 

Слушание как вид речевой деятельности. Эф- 

фективные приёмы слушания. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

26 Аргументация. Пра- 

вила эффективной 

аргументации 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Спо- собы 

аргументации 

1 

27  Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учеб- но-

научном общении. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

28 Доказательство и его 

структура. Виды до- 

казательств 

Доказательство и его структура. Прямые и кос- 

венные доказательства, виды косвенных дока- 

зательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: кри- тика 

тезиса, критика аргументов, критика де- монстрации. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

29 Разговорная речь. 

Самопрезентация 

Разговорная речь. Самохарактеристика, само- 

презентация, поздравление. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

30 Научный стиль ре- чи. 

Реферат. Учебно- 

научная дискуссия 

Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. 

Слово на защите реферата. Учебно-научная дис- 

куссия 

1 

31  Стандартные обороты речи для участия в учеб- но-

научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

32 Язык художествен- ной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма 

Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том числе  электронно- го), 

страницы дневника и т. д. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 
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33 Проверочная работа 

№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материа- ла. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

34, 35 Резерв  2 

 Итого  35 

 

9 класс 
 

№ 
урока 

 
Тема 

 
Основное содержание 

 

Кол-во 
часов 

Язык и культура 11 

1 Отражение в рус- ском 

языке культу- ры и 

истории рус- ского 

народа 

Русский язык как зеркало национальной куль- туры 

и истории народа (обобщение). Важней- шие 

функции русского языка. 

Понятие о русской языковой картине мира. 

Орфографический и пунктуационный практи- кум 

1 

2 Ключевые слова рус- 

ской культуры 

Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значи- 

мость. 

Основные тематические разряды ключевых слов 

русской культуры: обозначение понятий и пред- 

метов традиционного быта; обозначение поня- тий 

русской государственности; обозначение понятий 

народной этики 

1 

3 Ключевые слова, обозначающие мир русской 

природы, религиозные  представления.  Понятие о 

русской ментальности. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

4 Крылатые слова и 

выражения в рус- 

ском языке 

Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной лите- 

ратуры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т. п. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

5 Развитие русского 

языка как законо- 

мерный процесс 

Развитие языка как объективный процесс. Общее 

представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

6 Основные тенденции 

развития современ- 

ного русского языка 

Общее представление об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 

7 Новые иноязычные 

заимствования в со- 

временном русском 

языке 

Активизация процесса заимствования иноязыч ных 

слов. 

Орфографический и пунктуационный практи кум 

1 
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8 Словообразователь- ные 

неологизмы в 

современном рус- ском 

языке 

Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» — рождение новых слов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

9 Переосмысление 

значений слов в со- 

временном русском 

языке 

Общее представление о процессах переосмысления 

имеющихся в языке слов; отражение в толковых 

словарях изменений в лексическом значении слова. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

10 Стилистическая пе- 

реоценка слов в со- 

временном русском 

литературном языке 

Общее представление о процессах изменения 

стилистической окраски слов и их стилистической 

переоценке; отражение в толковых словарях 

изменений в стилистической окраске слов. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

11 Проверочная работа 

№ 1 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

   12 

12 Активные процессы в 

области произно- 

шения и ударения 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Отражение про- 

износительных вариантов в современных орфо- 

эпических словарях 

1 

13  Активные процессы в области произношения и 

ударения.  Нарушение  орфоэпической  нормы как 

художественный приём. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

14 Трудные случаи лек- 

сической сочетаемо- 

сти 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Современные толковые 

словари. Отражение вариантов лекси- ческой нормы в 

современных словарях. Словар- ные пометы 

1 

15 Лексическая сочетаемость слова. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типич- ные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексиче- ской 

сочетаемости 

1 

16 Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с ре- чевой 

избыточностью. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

17 Типичные   ошибки в 

управлении, в по- 

строении простого 

осложнённого и 

сложного предложе- 

ний 

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Отражение ва- 

риантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Сло- 

варные пометы. 

Управление в словосочетаниях с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Типичные грам- 

матические ошибки 

1 
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18  Управление в словосочетаниях с предлогом по в 

распределительном значении и количественны- ми 

числительными (по пять груш — по пяти груш). 
Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге  —  рецен- зия на книгу, 
обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление  предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы — приехать с 
Урала). Типичные грамматические ошибки 

1 

19 Нормы употребления причастных и деепричаст- ных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные грамматические ошибки 

1 

20 Типичные ошибки в построении сложных пред- 

ложений: постановка рядом двух однозначных союзов 

(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложени- ях с союзами 

чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

21 Речевой этикет в де- 

ловом общении 

Этикетное речевое поведение в ситуациях дело- вого 

общения. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

22 Правила сетевого 

этикета 

Этические нормы, правила этикета интернет- 

дискуссии, интернет-полемики. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие нетикета 

1 

23 Проверочная работа 

№ 2 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

1 

   10 

24 Русский язык в Ин- 

тернете 

Русский язык в Интернете. Правила информа- 

ционной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение 

1 

25 Этикет интернет-переписки. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

26 Виды преобразова- 

ния текстов 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: аннотация, кон спект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

27 Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

28 Официально-деловой 

стиль. Деловое пись- 

мо 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

29 Научно-учебный 

подстиль. Доклад, 

сообщение 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

30 Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

2 
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31 Язык художествен- ной 

литературы. 

Прецедентные тек- 

сты 

Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст 

1 

32 Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

1 

33 Проверочная работа 

№ 3 

Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Представление проектов, результатов исследо- 

вательской работы 

 

34, 35 Резерв  2 

 Итого  35 

 

Родной язык. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. Протокол от 31.01.2018 №2/18 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

2.Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

3.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

4.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

5.Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

6.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. 

7.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

8.Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
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значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

9.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

10.Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметные результаты 

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

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

познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-таты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы¬вая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ре¬сурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

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

вания); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и крите¬рии 

оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществ¬ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

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

явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

- излагать полученную информацию;подтверждать вывод собственной 

аргумен¬тацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

- определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и форму 

текста. 

3.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря¬ми; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
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1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументиро¬вать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распреде¬лять роли, договариваться друг с другом); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

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

- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

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

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать инфор-

мационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер¬вом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста¬ми, 

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

вы-деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

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

дополнять таблицы, схемы. 
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В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности. 

Предметные результаты 

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

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно -эстетических возможностей русского родного 

языка; 

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

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

грам¬матических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетическо¬го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксиче¬ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматиче¬скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказы¬ваний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родной язык 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения, (17 ч). 

Раздел 1. Язык и культура. 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная -було[ш]ная, же[н

,
]щина - 

же[н]щина, до[жд
,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
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обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 

 

Второй  обучения, (17 ч). 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная -

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, 

комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен, их оценка. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
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Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. 

Резерв учебного времени - 1 час. 

 

Третий год обучения 

 

Язык и культура. 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная -

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, 

комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен, их оценка. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 
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Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. 

Язык и культура 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Краткая    

история    русского    литературного    языка.    Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, 

от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на ¬ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф] и [в^; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

 

Четвертый год обучения 

Язык и культура. 

Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские слова. Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. 

Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная -

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, 

комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, 

использования собственных имен, их оценка. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. 

Язык и культура 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Краткая    

история    русского    литературного    языка.    Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во 

фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, 

от доски до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и 

щ.. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и 

точность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - 

рецензия на книгу, обидеться на слово - обижен словами). Правильное употребление 

предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

 

 
Тематическое планирование 1 год обучения 

 

№ Раздел/тема Количество 

часов 

Раздел 1. Введение. Язык и культура (9 часов) 

1 Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. 

1 

2 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и 
др.) 

1 

3 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты 

1 

4 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры 1 

5 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры 1 

7 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры 1 

8 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные. 

1 

9 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 1 

Раздел 2 Культура речи (5 часов) 

10 Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Роль звукописи в художественном тексте. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

1 

11 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

1 

12 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 
1 
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иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

13 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. 

1 

14 Речевой этикет. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их 

оценка. 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 часов) 

15 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности 

устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

1 

16 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. 

1 

17 Функциональные разновидности языка. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником. 

1 

 

 

Тематическое планирование, 2 год обучения 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народнопоэтические 

символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные 

1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (4 час.) 

9 Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения 

1 

10 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная -

було[ш]ная, же[н
,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем - до[ж

,
]ем и др.) 

1 

11 Роль звукописи в художественном тексте 1 

12 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

13 Повторение по курсу. 1 

Итого 17 
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3 год обучения  
 

№п/ 

п 

Тема 

  

Количес 

тво 

часов 

1. Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика: 

слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, 

три, Иван-царевич и др.) 

1 

2. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др 

1 

3. Метафоры общеязыковые и художественные.Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры (человек, время, пространство, судьба, 

счастье и др.) 

1 

4. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

5. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

1 

6. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.)Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 

1 

7. Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения Произносительные варианты орфоэпической 

нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - же[н]щина, до[жд

,
]ем -

до[ж
,
]ем и др.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием 

1 

8. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению  реальной  действительности.   Типичные  речевые ошибки, 

связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омон 

имов в речи 

1 

9. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий, названий географических объектов 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (ноиоднако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений 

1 

10. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции.Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Обращение в русском 

1 
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речевом этикете.Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их 

оценка 

11. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи.Средства выразительности устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки) Эффективные приемы 

чтения: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы 

.Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

12. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.Просьба, 

извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником 

1 

13. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

14. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох 

1 

15. Национально-культурное своеобразие диалектизмов.Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях. 

1 

16. Национально-культурная специфика русской фразеологии.Отражение 

во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. 

- информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен 

1 

17. Основные орфоэпические нормы.   Типичные ошибки в современной 

речи произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; 

произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

Итого 17 

 

4 год обучения 

№п/п Тема Количес 
тво 
часов 

1. Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская лексика. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта, слова с национально-

культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты 

1 

2. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. Примеры ключевых слов-концептов русской 

1 
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культуры 

3. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. Русские имена. 

Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. Общеизвестные русские города. 

Происхождение их названий 

1 

4. Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. Произносительные варианты орфоэпической 

нормы. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием 

1 

5. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Категория склонения. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений 

1 

6. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Обращение в русском речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 

7. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразителность, чистота и 

богатство речи.Средства выразительности устной речи, 

способытренровки. Эффективные приемы чтения: предтекстовый, 

текствый и послетекстовый этапы работы.Эффективные приемы 

слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей 

текста 

1 

8. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков Виды   

преобразования   текстов:   аннотация,   конспект, график, диаграмма, 

схема.Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь.Просьба,    извинение,    поздравление,    шутка    как жанры 

разговорной речи.Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником 

1 

9. Краткая история русской письменности.Создание славянского 

алфавита.Краткая история русского литературного языка.Роль 

церковно-славянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

10. Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Уменьшительно-ласкательные формы как средство 

выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов 

1 

11. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях.Национально-культурная специфика русской 

фразеологии.Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

1 



224 

 

 

 

 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной 

грамотности и др.)Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен 

12. Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной 

речи .Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность.Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи 

1 

13. Нарушение словоупотребления заимствованных слов Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний 

по типу управления Правильное употребление предлогов о, по, из, с в 

составе словосочетаний Нагромождение одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежа. 

1 

14. Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете Новые варианты 

привет Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 

приветстствия и прощания, возникшие в СМИ. 

1 

15. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации. Русский язык в 

Интернете. 

1 

16. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные, стержневые структуры .Текст и 

интертекст. Прецедентные текты.Функциональные разновидности 

языка. 

1 

17. Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа) 

Различные виды ответов.Компьютерная презентация 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

Итого  17 

 

Рекомендации Министерства Образования и науки Алтайского края от 10.04.2019 № 

23-0210211174 о преподавании предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

«Родная литература» примерной программы основного общего образования по 

родному языку, составленной АКИПКРО (2019)   
Родная Литература. 6 - 9 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще¬ние 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культур¬ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

мно-гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 



225 

 

 

 

 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбоматематикару и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот¬ливое 

отношение к членам своей семьи. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур¬ное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте¬ресов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз¬ни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядо¬чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участво¬вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаи-модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

орга-низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окру-жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 
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- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

- Совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро¬вать 

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

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффек¬тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуж¬дение и делать выводы; 

- Навыки смыслового чтения; -Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пе-

ресказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); -

Совершенствование читательского опыта; 

- Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

- Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 
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- Развитие интереса к творчеству;-Развитие умения характеризовать художествен¬ные 

и научно-популярные тексты; 

- Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

- Формирование умения по применению литературоведческих понятий для харак-

теристики (анализа) текста или нескольких произведений 

1 год обучения 

Содержание учебного предмета 

«Из мифологии и устного народного творчества»- 4ч. 

Родная литература как зеркало национальной культуры. Алтайские народные сказки в 

обработке Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. Песенные традиции 

Алтая (В.М.Щуров) «Из древнерусской литературы»- 1ч. Алтайский народный героический 

эпос: «Алтай-буучай» «Из литературы 20 века»-12ч. Поэтический образ Родины. Алтайские 

поэты о родной природе. В.Башунов. Творчество Р.Рождественского Сказки И.Цхай 

«Поющая радуга» 

Рассказы алтайских писателей о животных: В.Свинцов «Мама Вася» В.Сидоров 

«Тайна белого камня» В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

Великая Отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей Алтайские 

писатели улыбаются. А Гусев «Факир» Защита проектов-2 ч. 

Сочинение «Их именами названы улицы» 

2 год обучения 

Содержание учебного предмета 

«Из мифологии и устного народного творчества»-4ч. 

Литература родного края Алтайские народные сказки Сказки народов Сибири о 

животных. Устное народное творчество алтайцев. Загадки. « Из древнерусской литературы»-

1ч.  

Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» «Из литературы 19 века» -3ч 

 В.Шишков «Чуйские были» В.Шишков «Чуйские были» Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» «Из литературы 20 века»-9ч.  

Творчество Р.Рождественского 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я.Черкасов 

Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая птичка» Великая 

отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и 

писателей Алтая. В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» Рассказы В.Свинцова. «Мой друг 

Сенька» Защита проектов 

3 год обучения 

Содержание учебного предмета 

«Из мифологии и устного народного творчества»-4ч. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа Календарная 

обрядовая поэзия Алтая Легенды о Телецком озере, озере Ая Песенные традиции Алтая 

(В.М.Щуров) 

«Из древнерусской литературы»-1ч. Алтайский народный героический эпос: 

«Когутэй» 

«Из литературы 19 века»-3ч. 
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Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых» 

Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых» 

А.Черкасов «Хмель» «Из литературы 20 века»-8ч. Творчество Р.Рождественского 

Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 

Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров 

«Повесть о разведчиках» В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» А.Никольская «Кадын - Владычица 

гор» Защита проектов Сочинение «Алтай-сказка наяву» 

4 год обучения 

Содержание учебного предмета 

«Из мифологии и устного народного творчества»- 7ч. 

Значимость чтения и изучения родной литературы .Родная литература как зеркало 

нацио-нальной культуры. 

Литература родного края. Родная литература как национально-культурная ценность 

народа 

Календарная обрядовая поэзия Алтая. Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. Легенды о Телецком озере, озе¬ре 

Ая. Легенда о святом источнике Аржан-суу. Легенда о Беловодье 

Алтайские народные сказки. Сказки народов Сибири о животных. Алтайские 

народные сказки в обработке 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Защита 

проектов/ Сочинение «Алтай-сказка наяву» «Из древнерусской литературы»- 1ч. 

Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай», «Когутэй», «Маадай-кара» 

«Из литературы 19 века»-6ч. В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Произведения о покорении и заселении Сибири А.Иванов «Тобол. Много званых» 

A. Черкасов «Хмель» 

К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

исто-рико-этнографический очерк», Н.К.Рерих «Беловодье» Защита проектов/ Сочинение 

«Прогулка по городу (селу)» «Из литературы 20 века»-20ч. 

Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 

Творчество Р.Рождественского 

Сказки И.Цхай «Поющая радуга». Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 

B.Шишков «Угрюм-река» 

Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пешая птичка» Рассказы 

алтайских писателей о животных: В.Свинцов «Мама Вася». В.Свинцов «Мои звери». 

Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов 

М.Юдалевич «Голубая Дама» В.Шукшин «Любавины» 

Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп». В.М.Шукшин «Миль пар¬дон, 

мадам» 

В.М.Шукшин «Гоголь и Райка». В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера». 

В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

А.Никольская «Кадын - Владычица гор» 

Р.Сенчин «Минус». В.Сидоров «Тайна белого камня» 

Защита проектов/ Сочинение «Их именами названы улицы» 

Великая Отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров 

«Повесть о разведчиках» 
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Великая Отечественная война в творчестве М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. 

по¬этов и писателей Алтая. 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 

Защита проектов/ Сочинение «Мечты об Алтае» Защита проектов/ Сочинение «Мечты об 

Алтае» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных. 1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 
5 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 
6 В.Шишков «Чуйские были» 1 

7 В.Шишков «Чуйские были» 1 

8 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 
9 Творчество Р.Рождественского 1 

10 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов 

1 

11 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

12 Рассказы алтайских писателей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 

1 

13 Великая      отечественная      война      в творчестве 

М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей 

Алтая. 

1 

14 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

15  Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

16  Защита проектов 1 

17  Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год обучения 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
1 Родная литература как национально-культурная ценность 

народа 
1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 
3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 
4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы(1ч.) 
5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 
6-7 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

8 А.Черкасов «Хмель» 1 



230 

 

 

 

 

Из литературы 20 века(8ч.) 
9 Творчество Р.Рождественского 1 
10 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края 

1 

11 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 
12 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

13 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и 

писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

14 В.М.Шукшин «Гоголь и Райка» 1 
15 А.Никольская «Кадын - Владычица гор» 1 
16 Защита проектов 1 
17 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 

3 год обучения 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (2ч.) 
1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 

Родная литература как национально-культурная ценность 

народа Литература родного края. Алтайские народные 

сказки в обработке. Алтайские народные сказки. Сказки 

народов Сибири о животных. 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая. Легенды о 

Телецком озере, озере Ая. 

1 

Из древнерусской литературы(2ч.) 
3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Песенные 

традиции Алтая (В.М.Щуров) Песенные традиции Алтая 

(В.М.Щуров) 

1 

4 Алтайский народный героический эпос «Алтай –буучай 

».Алтайский народный героический эпос «Маадай -кара». 

Алтайский народный героический эпос: «Когутэй». 

1 

Из литературы 19 века(2ч.) 

5 В.Шишков «Чуйские были». Литературная сказка. 

В.Шишков «Кедр». Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

1 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири. 

А.Иванов «Тобол. Много званых». А.Черкасов «Хмель» 

1 

Из литературы 20 века (11ч) 

7 Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной 

природе. В.Башунов. Творчество Р.Рождественского. 

Сказки И. Цхай «Поющая радуга» 

1 

8 Рассказы алтайских писателей о животных. В Свинцов 

«Мама Вася», В.Сидоров «Тайна белого камня». 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 

1 

9 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

В.М.Шукшин «Далѐкие зимние вечера» В.М.Шукшин 

«Гоголь и Райка» 

1 
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10 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я. Черкасов. М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

1 

11 Великая Отечественная война в творчестве алтайских 

поэтов и писателей : М.Юдалевича, Л.Квина, П 

.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. Г.Егоров 

«Повесть о разведчиках» . 

1 

12 Сочинение «Их именами названы улицы». 1 

13 Алтайские писатели улыбаются. А.Гусев «Факир» . 

А.Никольская «Кадын – Владычица гор» 

1 

14 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев 

«Пешая птичка» Рассказы В.Свинцова «Мой друг 

Сенька». В.Свинцов «Мои звери» 

1 

15 Защита проектов. 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

17 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

4 год обучения 

 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (2ч.) 
1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 

Родная литература как национально-культурная ценность 

народа.Значимость чтения и изучения родной 

литературы. Литература родного края. Алтайские 

народные сказки в обработке. Алтайские народные 

сказки. Сказки народов Сибири о животных. 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая. Легенды о 

Телецком озере, озере Ая. Устное народное творчество 

алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенда о святом 

источнике Аржан-суу. Легенда о Беловодье 

1 

Из древнерусской литературы(2ч.) 
3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Песенные 

традиции Алтая (В.М.Щуров) Песенные традиции Алтая 

(В.М.Щуров) 

1 

4 Алтайский народный героический эпос «Алтай –буучай ». 

Алтайский народный героический эпос «Маадай -кара» 

Алтайский народный героический эпос: «Когутэй». 

1 

Из литературы 19 века(2ч.) 

5 В.Шишков «Чуйские были» Литературная 

сказка.В.Шишков «Кедр». Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых». А.Черкасов 

«Хмель» 

1 

6 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-

этнографический очерк». Н.К.Рерих «Беловодье». 

1 

Из литературы 20 века (11ч) 
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7 Поэтический образ Родины. Алтайские поэты о родной 

природе. В.Башунов. Творчество Р.Рождественского. 

Сказки И. Цхай «Поющая радуга» 

1 

8 Рассказы алтайских писателей о животных. В Свинцов 

«Мама Вася», В.Сидоров «Тайна белого камня». 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 

1 

9 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

В.М.Шукшин «Далѐкие зимние вечера» В.М.Шукшин 

«Гоголь и Райка» В.Шукшин «Любавины». В.Шишков 

«Угрюм-река». Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин 

«Микроскоп». В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 

1 

10 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я. Черкасов. М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

1 

11 Великая Отечественная война в творчестве алтайских 

поэтов и писателей : М.Юдалевича, Л.Квина, П 

.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. Г.Егоров 

«Повесть о разведчиках» . 

1 

12 Сочинение «Их именами названы улицы». 1 

13 Алтайские писатели улыбаются. А.Гусев «Факир» . 

А.Никольская «Кадын – Владычица гор». Р.Сенчин 

«Минус» 

1 

14 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев 

«Пешая птичка» Рассказы В.Свинцова «Мой друг 

Сенька». В.Свинцов «Мои звери» . Сочинение «Прогулка 

по городу (селу)»  

1 

15 Защита проектов. 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

17 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

 

Предметная область «Иностранные языки» Иностранный язык  

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых 

и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно‑познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
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опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно‑познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного 

овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Предмет ≪иностраннный язык≫ вносит существенный вклад в общее образование 

школьников. Он способствует формированию их коммуникативной культуры, в частности, 

вырабатывает у них умение грамотно и логично излагать свои мысли, соблюдать речевой 

этикет, выбирать адекватные средства языка в той или иной ситуации общения. При 

изучении английского языка расширяется как общий, так и лингвистический кругозор 

школьников. Речевая деятельность на иностранном языке способствует формированию 

мировоззрения и таких личностных качеств, как эмпатия, дружелюбие, толерантность, а 

так‑же развивает память, воображение, мышление обучающихся. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих.  

Говоря об общеобразовательной цели обучения иностранному языку, необходимо 

иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно‑смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание школьниками того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, 

другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать языковую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию 
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таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. В то же время содержательная 

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, кроме как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре других стран, 

культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 

и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

▪▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

▪▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

▪▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

▪▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области ≪Иностранный язык≫; 

▪▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

▪▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

▪▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета ≪Иностранный язык≫ во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся при изучении школьных предметов. Среди 
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прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, 

анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного 

языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опускать 

второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся 

планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 

ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета ≪Иностранный 

язык≫ особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. 

При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом 

и Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные 

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

аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; 

▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

формулировать и отстаивать свое мнение; 

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно‑проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико‑грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио‑ и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио‑ и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

▪▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

▪▪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

▪▪ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪▪ основные различия систем английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны: 

▪▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

▪▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

▪▪ соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 
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В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

▪▪ знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

▪▪ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

▪▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

▪▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно‑популярной 

литературы; 

▪▪ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

▪▪ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

▪▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита 

языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

▪▪ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

▪▪ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

▪▪ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

▪▪ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

▪▪ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

▪▪ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно‑познавательная компетенция) 

Происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные: 

▪▪ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

▪▪ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе ≪мозгового штурма≫ под руководством учителя; 

▪▪ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

▪▪ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

▪▪ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные: 

▪▪ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

▪▪ выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 
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— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно‑следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

— относить объекты к известным понятиям; 

▪▪ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 

▪▪ четко и ясно выражать свои мысли; 

▪▪ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

▪▪ учиться критично относиться к собственному мнению; 

▪▪ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

▪▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Специальные учебные умения: 

▪▪ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

▪▪ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

▪▪ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

▪▪ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

▪▪ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

▪▪ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

▪▪ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

▪▪ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

▪▪ пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

▪▪ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

▪▪ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приемами. 

В. В ценностно‑ориентационной сфере: 

▪▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

▪▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
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▪▪ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

▪▪ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

▪▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

▪▪ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

▪▪ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

▪▪ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

▪▪ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

▪▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается в объеме: 

в 5 классе- 105ч.(3 часа в неделю) в б классе- 105ч. (3 часа в неделю) в 7 классе- 105ч. ( 3 

часа в неделю) в 8 классе- 105ч. (3 часа в неделю) в 9 классе - 102ч. (3 часа в неделю)  

Английский язык, базовый уровень Учебная линия. Английский язык. 5 – 9 

классы. Учебно-методическое пособие/Афанасьева О.В, Михеева И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А. М.: Дрофа. 2015 

Содержание курса: 
5 класс  

 

Тема Содержание 
тематического модуля 

Виды деятельности учащихся 
 

Unit 1 

Holidays 

Are Over 

Steps 1—

10 
17 часов 

Каникулы. Проведение 

досуга. Планы на 

выходной. 

Погода. Страны и 

города Европы 

 Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; устанавливают логико-

смысловые связи в текстах для чтения; 

• рассказывают о событиях, произошедших в настоящем 

и прошлом, используя present simple и past simple; 

• составляют монологические высказывания на тему 

“My Holidays” на основе перечня вопросов; 

• описывают времена года; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• соотносят верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения или аудирования; 

• говорят о планах на будущее, используя конструкцию 

to be going to; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с 

картинками; 
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• соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух; 

• описывают тематические картинки; 

• задают специальные вопросы с использованием past 

simple; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• систематизируют знания о городах Европы и их 

столицах; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• повторяют правила образования степеней сравнения 

прилагательных; 

• знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или not 

so ... as и учатся употреблять их в речи; 

• сравнивают предметы и явления; 

• знакомятся с особенностями значения и употребления 

лексической единицы country, учатся использовать ее в 

речи; 

• пишут своим друзьям открытки, в которых описывают 

то, как проводят каникулы; 

• догадываются о значениях сложных слов при помощ 

картинок; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• воспринимают на слух и выразительно читают стихо- 

творение; 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• восстанавливают последовательность событий в басне 

и выразительно читают ее; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 

Family 

History 

(Stерs 1—

10) 
17 часов 

Семья. 

Достопримечательности 

русских городов. 

Место- 

жительства. 

Обозначение дат. 

Русские писатели. 
Профессии 

Учащиеся: 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• подбирают заголовки к текстам для чтения; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с орфографическими особенностями 

написания форм past simple правильных глаголов; 

при чтении вслух текстов блока; 

• знакомятся с правилами построения вопросов к 

подлежащему, отвечают на вопросы подобного типа; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с конструкцией to be born и учатся 

использовать ее в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой 

темы; 

• повторяют числительные; 

• знакомятся с правилами обозначения дат третьего 

тысячелетия; 
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• фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с гер 

бом города Глазго; 

• знакомятся с особенностями построения 

отрицательных 

конструкций и общих вопросов с модальным глаголом 

could, учатся употреблять could в речи; 

• строят сложные слова, обозначающие названия 

профессий; 

• разучивают и выразительно читают рифмовку; 

• рассказывают о профессиях членов своей семьи; 

• знакомятся с особенностями употребления глагола 

to leave и учатся использовать его в речи; 

• знакомятся с порядковыми числительными 

английского языка и учатся использовать их в речи; 

• восстанавливают правильную последовательность 

событий текста для аудирования; 

• знакомятся с грамматическими особенностями слова 

family; 

• составляют монологические высказывания о себе на 

основе текста-образца; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• составляют монологические высказывания о своих 

родственниках на основе плана; 

• читают басню и разыгрывают ее; 

• знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. 

Аллингхемом, выразительно читают его стихотворение; 

• слушают, разучивают и поют песню; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 

Healthy 

Ways 

Steps 1—

10 
17 часов 

Виды спорта. 

Обозначение времени. 

Детские игры. Здоровье. 

Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби 
 

Учащиеся: 

• выразительно читают стихотворения и рифмовки; 

• извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• выполняют задания на множественный выбор к 

текстам для чтения; 

• описывают события, произошедшие в прошлом; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• знакомятся с глаголами, после которых используется 

глагольная форма с окончанием -ing; 

• составляют диалоги на основе диалога-образца; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и 



242 

 

 

 

 

учатся употреблять их в речи; 

• учатся правильно обозначать время, говорить о 

событиях, произошедших в определенный момент 

времени; 

• воспринимают на слух обозначения времени и 

письменно фиксируют их; 

• знакомятся со способами выражения вежливой 

просьбы в английском языке, соблюдают нормы 

вежливости при разыгрывании диалогов; 

• догадываются о значениях производных слов с 

помощью словообразовательных элементов; 

• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

• отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания об образе жизни различных людей на 

основе ключевых слов; 

• знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся ее 

использовать при построении диалогических 

высказываний; 

• используют суффиксы -er/-ful для образования 

производных слов; 

• знакомятся с правилами написания личного письма 

другу; 

• знакомятся с особенностями американского варианта 

английского языка на примере разницы между глаголом 

to have и структурой have got, используют данные 

структуры в речи для обозначения действий в 

настоящем и прошлом; 

• развивают языковую догадку, сопоставляют значения 

слов, имеющих похожее звучание в русском и 

английском языках; 

• расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о том, как проводят свободное время 

члены их семьи, наоснове текста-образца; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о здоровом образе жизни на основе плана 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• выразительно читают стихотворение, соотносят его 

текст с литературным переводом; 

• пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском 

языке; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 

After 

School 

Свободное время. 

Домашние животные. 

Хобби. Цирк. Русские 

Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 
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Steps 1—

10 

(17 часов) 

 
 

художники • отвечают на вопросы о своем свободном времени; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках; 

• совершенствуют навыки построения альтернативных 

вопросов в различных временных формах; 

• описывают картинки на основе перечня вопросов; 

• знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа 

easy/difficult to do something и учатся использовать их в 

речи; 

• воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 

• знакомятся с этимологией слова hobby; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• используют префикс un- для образования производных 

слов; 

• читают текст и подбирают заголовки к каждому из его 

параграфов; 

• соотносят верные и ложные утверждения с 

содержанием текста для чтения; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/ не 

сказано≫ с содержанием текста для аудирования; 

• знакомятся с правилами построения разделительных 

вопросов в различных временных формах, 

совершенствуют навыки построения разделительных 

вопросов на основе комплекса разнообразных 

упражнений; 

• читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными 

после него утверждениями; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• дополняют тексты верными предлогами/лексическими 

единицами; 

• отвечают на вопросы по картинке; 

• отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

• переводят лексические единицы урока с русского 

языка на английский; 

• соотносят содержание текстов для чтения с 

картинками; 

• строят развернутые монологические высказывания о 

своих хобби; 

• строят развернутые монологические высказывания о 

том, какие хобби предпочитают члены их семьи  

• знакомятся с известными русскими художниками; 
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• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы по теме ≪Хобби≫; 

• читают басню и рассуждают о ее морали; 

• знакомятся с английским писателем и поэтом А. А. 

Милном и его стихотворением, выразительно читают 

стихотворение; 

• разучивают и поют песню о ферме Макдональда; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 

From 

Place to 

Place 

Steps 1—

10 

(17 часов) 

 
 

Путешествия. 

Шотландия. Города 

мира и их 

достопримечательности. 

Рынки Лондона. Мосты 

Лондона. Русский и 

британский образ жизни 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух рифмовку и фиксируют 

недостающую в ней информацию, выразительно читают 

рифмовку; 

• составляют предложения на основе картинок; 

• совершенствуют навыки построения вопросов, 

начинающихся со слова whose; 

• знакомятся с абсолютными формами притяжательных 

естоимений и учатся употреблять их в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• соотносят содержание текста для аудирования с 

приведенными после него утверждениями; 

• совершенствуют навыки построения вопросов, 

начинающихся с what и which; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о своих путешествиях на основе списка 

вопросов; 

• учатся отвечать на разделительные вопросы, 

совершенствуют этот грамматический навык на основе 

различных упражнений; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о Шотландии на основе ключевых слов; 

• воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

• знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов 

движения to come и to go и учатся употреблять их в речи; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте 

не сказано≫ с содержанием текста для аудирования; 

• разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

• учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 

внимание собеседника при ведении диалога; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов to say и 

to tell и учатся употреблять их в речи; 

• используют в речи характерные для диалогической 
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речи штампы и клише; 

• читают тексты и соотносят их содержание с 

заголовками; 

• используют суффикс -ly для образования производных 

слов; 

• расширяют представления об английских предлогах, 

совершенствуют навыки использования предлогов в 

речи; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их 

содержание с изображениями на картинках; 

• знакомятся с рынками Лондона; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о своих городах на основе текста-образца; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 
• отвечают на вопросы о месте (городе/селе/деревне), в 
котором они живут; 
• читают басню и рассуждают о ее морали; 
• знакомятся с американским писателем и поэтом Л. 
Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают 
стихотворение; 
• знакомятся с историей Лондонского моста, 
разучиваюти поют песню о нем; 
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 
About 
Russia 
Steps 1—
10 
(20 часов) 
 

Путешествия. 
География России. 
Животные России. 
Знаменитые люди 
России 
 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух текст и соотносят следующие 
после него утверждения с содержащейся в нем 
информацией; 
• отвечают на вопросы о путешествиях; 
• знакомятся с конструкцией it takes... to... и 
употребляют ее в речи; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 
и употребляют их в речи; 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; 
• извлекают информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 
• читают текст, соотносят содержание его параграфов с 
заголовками; 
• расширяют знания о географии России на основе 
текста для чтения; 
• знакомятся с особенностями использования артикля с 
географическими названиями и тренируются в его 
корректном использовании; 
• совершенствуют навыки построения 
сложноподчиненных предложений; 
• строят развернутые монологические высказывания о 
России на основе плана и ключевых слов; 
• знакомятся с past progressive и используют его в речи; 
• знакомятся с правилами образования форм 
множественного числа существительных, являющихся 
исключениями из общего правила; 
• воспринимают на слух текст и соотносят его 
содержание с приведенными утверждениями; 
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• знакомятся с особенностями использования в речи 
слова people; 
• рассуждают о величии России на основе текста для 
чтения; 
• задают вопросы, используя past progressive; 
• сравнивают образ жизни русских и британцев; 
• знакомятся с правилами написания глаголов в форме 
past progressive; 
• знакомятся с глаголами, которые не используются в 
past progressive; 
• дополняют предложения верными глагольными 
формами; 
• рассказывают о своем дне, используя past simple и past 
progressive• анализируют правила написания личного 
письма; 
• отвечают на вопросы о России; 
• составляют подготовленные развернутые 
монологические высказывания о России на основе плана 
и ключевых слов; 
• составляют неподготовленные монологические 
высказывания о России на основе плана; 
• пишут диктант на лексический материал блока; 
• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают 
басню; 
• знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 
стихотворением, выразительно читают стихотворение; 
• разучивают и поют песню; 
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

6 класс 
 
тема Содержание 

тематического модуля 
Виды деятельности учащихся 

 

Unit 1 

Two 

Capitals 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Путешествия. Москва. 

Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои однокласс- 

ники. Памятники 

знаменитым 

людям. Кремль. 

Красная площадь. 

Суздаль. Московский 

зоопарк 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

после него утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; 

• отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

• знакомятся с неопределенными местоимениями и 

учатся употреблять их в речи; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• описывают увлечения своих одноклассников; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• читают текст о Санкт-Петербурге и озаглавливают 

его; 

• расширяют свои знания о Москве и Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих городов; 

• составляют развернутые монологические 



247 

 

 

 

 

высказывания о Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов; 

• совершенствуют навыки построения вопросительных 

и отрицательных предложений с неопределенными 

местоимениями;  

• воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

• знакомятся с особенностями значений прилагательных 

high и tall, учатся использовать их в речи; 

• читают текст о Кремле и соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями; 

• развивают языковую догадку; 

• воспринимают текст на слух и соотносят его 

содержание с изображениями на картинках; 

• знакомятся со способами обозначения количества в 

английском языке, учатся корректно использовать 

количественные местоимения в речи; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о Суздале на основе текста-образца; 

• используют такой способ словообразования, как 

конверсия, для создания производных слов; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте 

не сказано≫ с содержанием текста для чтения; 

• знакомятся с особенностями значений глаголов to say 

и to tell, используют данные глаголы в речи; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о Москве на основе плана и ключевых 

слов; 

• отвечают на вопросы о Москве, используя полученные 

страноведческие знания; 

• сравнивают Москву и Санкт-Петербург на основе 

материала из текста для чтения; 

• составляют неподготовленные высказывания о 

Москве и Санкт-Петербурге на основе плана; 

• восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 

• знакомятся с литературно-поэтической формой 

≪лимерик≫, выразительно читают лимерики; 

• высказываются о смысле прочитанного текста; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• разучивают и поют песню; 

• выразительно читают стихотворение; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 

Visiting 

Britain 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Проведение досуга. 

Проведение каникул. 

География 

Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. 

Достопримечательности 

Лондона. Города 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

• знакомятся с правилами написания электронного 

соощения; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и 

учатся употреблять их в речи; 
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Великобритании. 

Климат 

Великобритании. 

Оксфорд 
 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами; 

• соотносят правила образования present simple и past 

simple, совершенствуют навыки их использования 

в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• соблюдают правила произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний;_ • описывают картинки, 

используя лексический материал блока; 

• читают текст и соотносят утверждения типа 

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с его 

содержанием; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

• используют суффиксы -у/-ful/-аl для образования 

производных слов; 

• выражают отношение к фактам, события, людям; 

• переводят словосочетания с английского на русский; 

• знакомятся с британскими географическими 

названиями и употребляют их в речи; 

• знакомятся с особенностями употребления 

существительных isle и island; 

• читают текст о Великобритании и подбирают к нему 

подходящий заголовок; 

• расширяют социокультурные знания, дополняя их 

сведениями о Великобритании: 

• воспринимают на слух текст о Темзе и письменно 

фиксируют существенную информацию; 

• отвечают на вопросы о Великобритании; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи 

числительных hundred/thousand/million; используют их 

в своих высказываниях; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи 

наречий too/also и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

• воспринимают на слух текст об Ирландии и 

выполняют задание на альтернативный выбор; 

• читают текст о достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его параграфам; 

• совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с географическими названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

• извлекают информацию из текста о парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих высказываниях; 

• читают текст о климате Великобритании и извлекают 

запрашиваемую информацию; 
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• составляют развернутые монологические 

высказывания о Великобритании на основе плана и 

ключевых слов; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы о Соединенном Королевстве и 

егостолице; 

• разучивают и поют песню о Лондоне; 

• выразительно читают стихотворение о Лондоне; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 

Traditions, 

Holidays, 

Festivals 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

День рождения. Празд- 

нование Нового года в 

Великобритании и 

России. 

День святого 

Валентина. 

Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в 

Великобритании 
 

Учащиеся: 

• рассказывают о том, как празднуют свои дни 

рождения на основе ключевых слов; 

• составляют вопросы на основе приведенных ответов; 

• совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений;_ зования 

относительных местоимений who, which и употребляют 

их в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• описывают картинки, используя лексику блока; 

• читают текст о праздновании Нового года и Дня 

святого Валентина, извлекают запрашиваемую 

информацию; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• составляют развернутое монологическое 

высказывание о любимом празднике на основе плана и 

ключевых слов; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят их с 

заголовками; 

• знакомятся с особенностями лексических единиц 

festival, 

holiday. Учатся корректно использовать данные слова в 

речи; 

• читают текст о праздновании Пасхи и Хэллоуина и 

фиксируют запрашиваемую информацию; 

• дополняют предложения верными 

предлогами/глаголными формами; 

• воспринимают на слух тексты о Британских 

праздниках и соотносят их с названиями; 

• знакомятся с языковыми способами выражения 

реакции на реплику собеседника при ведении диалога; 

• составляют монологические высказывания о 

праздниках на основе ключевых слов; 

• расширяют знания о традициях и культуре 

Великобритании; 
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• трансформируют повелительные предложения из 

прямой речи в косвенную; 

• знакомятся с правилами написания новогоднего 

письма-пожелания Деду Морозу; 

• отвечают на вопросы о праздновании Нового года в 

России; 

• совершенствуют навыки использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

• читают текст и соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

• знакомятся с грамматическими особенностями слова 

money, используют данное существительное в речи; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о праздновании Рождества в России на 

основе 

ключевых слов; 

• пишут поздравительную открытку; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы о праздниках и традициях 

Великобритании; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о праздновании Рождества в 

Великобритании на 

основе вопросов; 

• читают текст о праздновании Рождества в Лондоне, 

подбирают заголовки к его параграфам; 

• разучивают и поют песню Jingle Bells; 

 • выразительно читают стихотворение; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 

The 

Country 

across the 

Ocean 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Открытие Америки. 

США. Коренные 

жители Америки. 

Нью-Йорк.Чикаго 
 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• составляют микродиалоги на основе опор; 

• соотносят словосочетания с изображениями на 

картинках; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами; 

• учатся реагировать на реплики собеседника при 

ведении диалога, используя речевые штампы и клише; 

• читают текст об открытии Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию; 

• воспринимают тексты на слух и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием; 

• выразительно читают стихотворение; 

• используют future simple, рассказывая о событиях в 

будущем; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/cловосочетания 



251 

 

 

 

 

английского языка; 

• выражают уверенность/неуверенность в чем-то, 

используя лексико-грамматический материал урока; 

• знакомятся с различиями в значениях прилагательных 

certain и positive, употребляют в речи; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи 

глагола to arrive, используют данный глагол при 

построении высказываний; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/лексическими единицами; 

• совершенствуют навыки построения придаточных 

предложений времени; 

• читают текст о коренных жителях Америки и 

извлекают запрашиваемую информацию; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о коренных жителях Америки на основе 

текста-образца и ключевых слов; 

• обмениваются мнениями в рамках участия в 

микродиалоге; 

• развивают языковую догадку; 

• высказываются о содержании текста о Нью-Йорке; 

• расширяют социокультурные знания, получая новые 

сведения о США; 

• знакомятся с различиями в значениях 

существительных bank и shore, употребляют данные 

слова в речи; 

• читают текст об Америке и соотносят верные и 

ложные утверждения с его содержанием; 

• формулируют вопросы к тексту; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о США на основе ключевых слов; 

• используют суффикс -an для образования 

прилагательных, обозначающих национальность; 

• читают текст о Нью-Йорке и извлекают 

запрашиваемую информациюpresent continuous, 

конструкции to be going to для обозначения планов на 

будущее; 

• составляют микродиалоги на основе диалога-образца; 

• отвечают на вопросы о Нью-Йорке; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о Нью-Йорке на основе изобразительной 

опоры (картинки); 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• читают текст, соотносят утверждения типа 

≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с его 

содержанием; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о США на основе плана и ключевых 

слов; 
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• отвечают на вопросы о США; 

• читают текст о Чикаго и соотносят содержание его 

параграфов с заголовками; 

• разучивают и поют песню; 

• выразительно читают стихотворение; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 

Favourite 

Pastimes 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Любимые способы 

проведения свободного 

времени. 

Города США. Погода. 

Времена года. Одежда. 

Покупки 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст и извлекают из него 

запрашиваемую информацию о городах США; 

• составляют микродиалоги о погоде; 

• рассказывают о планах на завтрашний день; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• учатся обозначать температуру воздуха; 

• выполняют аудирование с пониманием основного 

содержания текста; 

• высказываются о любимых временах года; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, географических названий, словосочетаний; 

• догадываются о содержании текста по заголовку и 

картинке; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• совершенствуют навыки использования различных 

грамматических конструкций для обозначения 

будущего; 

• знакомятся с вежливыми способами прерывания 

говорящего при ведении диалога, применяют 

используемые с этой целью фразы при построении 

собственных диалогов; 

• знакомятся с правилами написания открыток; 

• отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

• составляют диалоги из приведенных реплик; 

• подбирают заголовок к тексту для аудирования; 

• рассказывают о любимых способах проведения 

свободного времени; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными глагольными 

формами; 

• знакомятся с грамматическими особенностями слов, 

которые употребляются только во множественном 

числе, используют данные слова в речи; 

• воспринимают текст на слух и соотносят его 

содержание с изображениями на картинках; 

• высказываются на уровне сверхфразового единства на 

основе текста для аудирования 

• высказываются о своих предпочтениях в одежде; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 
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• высказываются по предложенной проблеме на основе 

информации, полученной из текста для чтения; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания об одежде на основе плана; 

• составляют лимерики; 

• разучивают и поют песню; 

• выразительно читают стихотворение; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 

What We 

Are Like 

Steps 1—

10 

(20 часов) 
 

Способности и 

достижения. Описание 

внешности. 

Герои популярных 

фильмов 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух текст, соотносят утверждения 

типа ≪верно/неверно/в тексте не сказано≫ с его 

содержанием; 

• дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами; 

• расширяют представление о модальных глаголах (can, 

must, have to, should, may), совершенствуют навыки 

использования данных глаголов в речи; 

• знакомятся с оборотом to be able, to, используют его в 

речи; 

• слушают и выразительно читают рифмовку; 

• составляют диалог-расспрос на основе диалога-

образца; 

• знакомятся со словами, обозначающими руки, 

ноги,пальцы, используют их в речи; 

• говорят о том, что они могут/не могут делать; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с 

изображениями на картинках; 

• знакомятся с грамматическими особенностями слова 

hair, используют его в речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

• учатся обозначать температуру воздуха; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• составляют микро диалоги-расспросы, содержащие 

описание внешности людей, на основе образца; 

• дополняют предложения верными местоимениями; 

• описывают людей, изображенных на картинках; 

• знакомятся со способами выражения удивления при 

ведении диалога; 

• читают текст, соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

• описывают внешность человека, используя лексику 

блока; 

• учатся смягчать описание отрицательных 

характеристик людей/предметов; 
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• воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с имеющейся информацией; 

• дифференцируют на слух формы модальных глаголов; 

• читают текст и подбирают к нему заголовок; 

• воспринимают на слух текст и соотносят его 

содержание с изображением на картинке; 

 • описывают героев сказок Пушкина с опорой на 

картинки; 

• составляют развернутые монологические 

высказывания о своих друзьях на основе вопросов; 

• пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

• составляют развернутое описание человека на основе 

ключевых слов; 

• составляют свободное неподготовленное 

монологическое высказывание описательного характера 

об одном из членов своей семьи; 

• составляют лимерики;  • разучивают и поют песню; 

• выразительно читают стихотворение;  • выполняют 

проектное задание; 
• самостоятельно оценивают свои учебные 
достижения__ 

7 класс 
 

Тема Содержание 
тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 

 

Unit 1 

Schools 

and 

Schooling 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Школа. Каникулы. 

Описание классной 

комнаты. 

Школьный день. 

Встречи 

выпускников. 

Содержимое 

школьного 

портфеля. 

Письменный стол. 

Система 

школьного 

образования 

в Великобритании. 

Школьные 

предметы. Правила 

поведения в школе 
 

Учащиеся: 

• выразительно читают стихотворение; 

• отвечают на вопросы о школе; 

• догадываются о содержании текстов для чтения на основе 

заголовка и изобразительной опоры; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• составляют микромонологи о школе на основе ключевых 

слов; 

• описывают классную комнату; 

• письменно описывают первый день в школе после каникул 

на основе текста-образца; 

• дополняют текст верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• знакомятся с американским вариантом английского языка; 

• расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

традицией проведения встреч выпускников в американских 

школах; 

• рассуждают о праздновании начала учебного года в 

России; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; • соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, словосочетаний; 

• совершенствуют навыки использования в речи 
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неисчисляемых существительных; 

• рассказывают о содержимом своего школьного портфеля; 

• составляют небольшие описания письменного 

стола/парты/стола учителя и т. п. на основе текста-образца; 

• разыгрывают диалог между продавцом канцелярских 

товаров и покупателем на основе текста-образца; 

• совершенствуют орфографические навыки; 

• знакомятся с различными значениями слов free и state; 

• читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текста для чтения; 

• расширяют знания о системе школьного образования в 

Великобритании; 

• выражают свое отношение к предметам и явлениям; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• отвечают на вопросы о системе школьного образования в 

Великобритании; 

• совершенствуют навыки употребления артикля с 

существительными, обозначающими помещения; 

• рассказывают о том, как проходят уроки в школе; 

• составляют письменное описание своего любимого 

школьного предмета; 

• разучивают и поют песню; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

школе на основе плана; 

• употребляют в речи фразы школьного обихода; 

• знакомятся с системой оценивания достижений учащихся в 

британских школах; 

• совершенствуют навыки использования в речи глаголов to 

say, to tell, to speak, to talk; 

• оценивают свои успехи в школе с помощью приведенной 

анкеты; 

• используют словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для 

образования слов; 

• составляют развернутый диалог о своих школьных 

достижениях на основе диалога-образца; 

• знакомятся с фразовыми глаголами и используют их в 

речи; 

• рассуждают о том, какой должна быть школа; 

• учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; 

• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 

• составляют развернутые диалоги о школе на основе 

ключевых слов; 

• комментируют утверждения; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 2 Языки мира. Учащиеся: 
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The 

Language 

of the 

World 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Изучение 

иностранного языка. 

Путешествия. 

Английский язык. 

Урок английского 

языка. 

Способы изучения 

английского языка 
 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• отвечают на вопросы об изучении иностранных языков; 

• знакомятся с временем present perfect и совершенствуют 

навыки его использования в речи; 

• выразительно читают и разыгрывают диалог; 

• комментируют поговорки; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• высказываются на основе картинок, используя 

лексикограмматический материал блока; 

• соотносят содержание текстов для чтения и аудирования с 

заголовками; 

• знакомятся с интернациональными словами, используют 

их в речи; 

• разучивают песню и поют ее; 

• отвечают на вопросы, используя лексико-грамматический 

материал блока; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• знакомятся с формами неправильных глаголов, используют 

их при выполнении упражнений, в устных и письменных 

высказываниях; 

• расширяют знания об американском варианте английского 

языка; 

• отвечают на вопросы о распространенности английского  

языка в мире; 

• выразительно читают стихотворение; 

• выражают свое отношение к событиям и явлениям; 

• разыгрывают микродиалог — обмен мнениями; 

• совершенствуют навыки использования в речи слова such; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

• учатся работать со словарем; 

• знакомятся с различием между лексическими единицами 

dictionary и vocabulary; 

• выразительно читают и разыгрывают диалог, составляют 

на его основе собственный развернутый диалог; 

• используют суффиксы -less, -ing для образования 

производных слов; 

• выполняют задания на словообразование; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют 

их в речи; 

• описывают урок английского языка на основе ключевых 

слов; 

• высказываются о способах самостоятельного овладения 
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английским языком на основе ключевых слов; 

• высказываются о значимости изучения английского языка 

на основе ключевых слов; 

• пишут диктант на лексический материал блока;  

 • выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 3 

Sоme 

Facts 

about the 

English- 

speaking 

World 

Steps 1—

10 
(17 часов) 

США: основные 

факты. 

Города США. 

География 

США. Австралия. 

Города Австралии. 

Канберра. 

Животные 

Австралии. 

Страны и города 

Европы 
 

 Учащиеся: 

• разучивают и поют песню; 

• читают тексты и соотносят содержание их параграфов с 

заголовками; 

• отвечают на вопросы о США, используя социокультур ные 

знания; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

• отвечают на вопросы по картинкам; 

• совершенствуют навыки использования в речи present 

perfect; 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний, географических названий; 

• отвечают на вопросы, используя карту Европы/США; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/подходящими лексическими 

единицами; 

• совершенствуют навыки использования в речи модального 

глагола may в сочетании с глаголом be и наречия maybe; 

• расширяют социокультурные знания, приобретая новые 

сведения о США и Австралии; 

• знакомятся с правилами оформления личного письма; 

• читают транскрипцию слов; 

• совершенствуют навыки использования определенного 

артикля с географическими названиями; 

• читают текст и подбирают к нему заголовок; 

• совершенствуют навыки выбора верной грамматической 

конструкции: present perfect или past simple; 

• овладевают языковыми средствами выражения удивления 

в английском языке; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

Канберре на основе ключевых слов; 

• составляют микродиалоги об Австралии на основе 

диалога-образца и материала текста для чтения; 

• выразительно читают стихотворение; 

• рассуждают об аргументах в пользу поездки в США или 

Австралию, используя содержательные опоры; 

• знакомятся с названиями европейских стран, 

столиц,национальностей, используют их в речи; 

• совершенствуют навыки использования определенного 
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артикля с названиями национальностей; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют 

их в речи; 

• используют суффикс -ly для образования прилагательных; 

• учатся вежливо и логично реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога; 

• отвечают на вопросы об Австралии, используя 

социокультурные знания, приобретенные в ходе чтения 

текста; 

• составляют развернутые монологические высказывания 

аргументативного характера о США и Австралии на основе 

ключевых слов; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют задания на словообразование; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 

Living 

Things 

around Us 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Мир птиц. 

Климатические 

и погодные условия 

обитания животных 

и растений. 

Мир животных. 

Мир насекомых. 

Сопоставление 

животного и 

растительного 

мира 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух тексты и выделяют запрашиваемую 

информацию; 

• совершенствуют навыки использования в речи present 

perfect и past simple; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами, 

используют их в речи; 

• составляют микродиалоги на основе диалогов-образцов и 

ключевых слов; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/правильными лексическими единицами; 

• письменно фиксируют воспринятую на слух информацию; 

• описывают птиц; 

• догадываются о содержании текста на основе заголовка и 

информации, содержащейся в первом параграфе; 

• знакомятся с особенностями использования в речи слов 

other, others и another, используют их в речи; 

• рассказывают о флоре и фауне, используя информацию из 

текста для чтения; 

• соотносят информацию из текстов для чтения и 

аудирования с имеющимися утверждениями; 

• знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимического ряда существительных earth, land, soil и 

используют данные единицы в речи; 

• знакомятся с present perfect progressive, совершенствуют 

навыки его использования в речи; 

• разучивают и поют песню; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текста для чтения; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 
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английского языка; 

• учатся правильно поздравлять людей с различными 

событиями; 

• читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи 

местоимения someone, используют его в своих 

высказываниях; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно≫ с 

содержанием текста для чтения; 

• читают текст и подбирают заголовки к его параграфам; 

• выразительно читают стихотворение; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их 

в речи; 

• используют суффикс -able для образования новых слов; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

флоре и фауне родной страны и стран изучаемого языка; 

• в письменном виде составляют поздравления с 

праздниками, высказывая пожелания успеха, счастья и т.  

• письменно составляют краткие описания птиц, растений, 

животных; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 5 

The ABC 

of 

Ecology 

Steps 1—

10 

(17 часов) 
 

Флора и фауна 

России. Экология 

как наука. Защита 

окружающей среды. 

Тропические леса и 

проблема их 

исчезновения. 

Динозавры. 

Климат. Солнечная 

система. 

Загрязнение водных 

ресурсов 

Учащиеся: 

• извлекают информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

• знакомятся с глаголами, которые не употребляются в 

продолженных временах, употребляют данные глаголы в 

речи; 

• составляют микродиалоги из имеющихся реплик и 

разыгрывают их; 

• читают текст и отвечают на вопросы по его содержанию; 

• на основе плана составляют развернутое монологическое 

высказывание о национальном парке; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/предлогами/местоимениями/подходящими 

лексическими единицами; 

• разучивают и поют песню; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока; 

• знакомятся с особенностями науки ≪Экология≫; 

• письменно фиксируют существенную информацию при 

восприятии текста на слух; 

• знакомятся с новыми способами обозначения количества в 

английском языке, используют их в речи; 

• знакомятся с возвратными местоимениями, 
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совершенствуют навыки их использования в речи; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• воспринимают на слух и выразительно читают 

стихотворение; 

• догадываются о значениях новых слов на основе 

контекста/словообразовательных элементов; 

• читают текст и подбирают к нему заголовок; 

• находят в тексте для чтения эквиваленты русских слов; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в текстене 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения и аудирования; 

• высказываются о способах защиты окружающей среды на 

основе ключевых слов; 

• читают текст и соотносят его параграфы с заголовками; 

• составляют развернутые монологические высказывания об 

опасности загрязнения окружающей среды на основе 

ключевых слов; 

• совершенствуют навыки дифференцирования 

грамматических форм present perfect и present perfect 

progressive; • отвечают на вопросы об экологической 

ситуации в мире; 

• догадываются о содержании диалога на основе его 

заголовка и первых предложений; 

• учатся давать рекомендации на английском языке; 

• составляют микродиалоги на основе диалога-образца и 

ключевых слов и разыгрывают их; 

• высказывают свое мнение об экологических проблемах, 

соглашаясь и не соглашаясь с имеющимися утверждениями; 

• знакомятся со словосочетанием between you and те и 

используют его в речи; 

• используют суффикс -ment для образования 

существительных; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют их 

в речи; 

• соотносят содержание воспринимаемых на слух 

высказываний об экологии с имеющимися утверждениями; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 6 

Living 

Healthy 

Steps 1—

10 

(20 часов) 
 

Здоровый образ 

жизни. 

Фаст-фуд. 

Макдоналдс. 

Внимательное 

отношение к 

здоровью. 

Продолжительность 

жизни. Болезни 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух тексты и подбирают к ним 

заголовки; 

• высказываются о здоровом образе жизни на основе 

приведенных утверждений, ключевых слов; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• знакомятся с особенностями употребления в речи слов 

enough и too (слишком) и используют их при построении 

собственных высказываний; 
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• учатся дифференцировать омонимы too (тоже) и too 

(слишком); 

• читают текст и выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

• знакомятся с оттенками значений слов practically и almost, 

употребляют их в речи; 

• воспринимают на слух рифмовку, выразительно читают   

ее; 

• высказываются о здоровом образе жизни на основе 

картинок; 

• совершенствуют навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

• воспринимают на слух высказывания диалогического 

характера, выразительно читают их, разыгрывают подобные 

диалоги; 

• высказываются о здоровом образе жизни; 

• соотносят лексические единицы с их определениями; 

• знакомятся со способами построения восклицательных 

предложений в английском языке, используют их 

в речи; 

• догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста 
• высказываются о способах увеличения продолжительности 
жизни на материале текста для чтения; 
• знакомятся с дифференциальными признаками синонимов 
pain и ache, используют данные единицы в речи; 
• соблюдают нормы произношения при выразительном 
чтении диалога; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными формами/подходящими 
лексическими единицами; 
• воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание с 
изображениями на картинках; 
• знакомятся со способами перевода на английский язык 
слова «простудиться»; 
• составляют развернутые диалоги на основе 
диалоговобразцов и ключевых слов; 
• знакомятся с некоторыми идиомами английского языка; 
• учатся давать оценку событиям, ситуациям и явлениям; 
• рассказывают о своем образе жизни на основе ключевых 
слов; 
• знакомятся с британской системой измерения веса и 
расстояния; 
• знакомятся с особенностями значений лексических единиц 
hard и hardly, используют данные слова в своих 
высказываниях; 
 

 
8 класс 

 
Тема Содержание 

тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 
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Unit 1 

Sport and 

Outdoor 

Activities 

Steps 1—10 

(26 часов) 
 

Летние каникулы. 

Виды спорта. 

Популярные в 

Великобритании 

виды спорта.  

Олимпийские игры. 

Параолимпийские 

игры. 

Урок физкультуры. 

 Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой. 

Бокс 
 

Учащиеся: 

• отвечают на вопросы о том, как они провели летние 

каникулы; 

• воспринимают тексты на слух и соотносят их 

содержание с имеющимися утверждениями; 

• читают текст и придумывают его окончание; 

• знакомятся с конструкцией used to и используют еев 

речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• определяют принадлежность слов к определенной части 

речи; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

• знакомятся со сравнительной формой наречия little—

словом less, а также сравнительными конструкциям и 

используют их в речи; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими лекс. 

единицами; 

• используют конверсию для образования производных 

слов; 

• читают текст и подбирают подходящий заголовок; 

• совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

• отвечают на вопросы о видах спорта; 

• знакомятся с особенностями значения и употребления 

слова sport, используют данную лексическую единицу в 

речи; 

• учатся корректно сочетать глагол с названием вида 

спорта; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

популярными в Британии видами спорта; 

• перефразируют предложения, используя лексику и 

грамматику блока; 

• расширяют кругозор, знакомясь с историей появления 

Олимпийских игр; 

• знакомятся с past perfect и совершенствуют навыки его 

использования в речи; 

• знакомятся с особенностями употребления предлогов с 

существительным field; 

• догадываются о значениях незнакомых слов на основе  

контекста; 

• воспринимают на слух, разучивают песню и поют ее; 
• отвечают на вопросы об Олимпийских играх 
 • задают вопросы к тексту для чтения; 
• переводят словосочетания с русского языка на 
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английский; 
• совершенствуют навыки использования в речи слова 
else; 
• составляют развернутые монологические высказывания 
об уроках физкультуры в школе на основе плана; 
• используют суффиксы -ic и -al для образования 
прилагательных; 
• выполняют упражнения на словообразование; 
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют 
их в речи; 
• отвечают на вопросы о здоровом образе жизни; 
• составляют развернутые монологические высказывания 
о видах спорта на основе ключевых слов; 
• рассуждают о достоинствах/недостатках определенных 
видов спорта; 
• составляют монологическое высказывание, 
приближенное к формату ГИА, о любимом виде спорта; 
• комментируют строки песни; 
• пишут диктант на лексический материал блока; 
• выполняют проектное задание; 
• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА 

Unit 2 
Performing 
Arts: Theatre 
Steps 1—10 
(26 часов) 
 

Изобразительное 
искусство. 
Театральное 
искусство. 
Одаренные дети. 
Популярные 
развлечения. Поход 
в 
театр. Творчество 
Уильяма Шекспира. 
Английский театр. 
Кукольный театр. 
Театр пантомимы. 
Музыка Петра 
Ильича 
Чайковского 

Учащиеся: 
• извлекают информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 
• совершенствуют навыки использования в речи pasf 
perfect; 
• совершенствуют навыки дифференцирования 
грамматических форм past perfect и past simple; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными формами/подходящими 
лексическими единицами; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; 
• трансформируют утвердительные предложения в 
отрицательные и вопросительные; 
• переводят слова и словосочетания с русского языка на 
английский; 
• отвечают на вопросы о свободном времени, используя 
ключевые слова; 
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с 
историей возникновения театра и других популярных 
развлечений; 
• совершенствуют произносительные навыки, 
выразительно читая отрывки из текста; 
• догадываются о значениях неизвестных слов на основе 
контекста; 
• отвечают на вопросы об истории возникновения театра 
на основе материала текста для чтения; о популярных 
развлечениях, используя предложенный план; 
• воспринимают на слух, выразительно читают и 

разыгрывают диалог, составляют по данному образцу 
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собственные диалоги; 

• знакомятся с правилами перевода прямой речи в 

косвенную, совершенствуют навыки построения 

предложений в косвенной речи; 

• соотносят лексические единицы с их определениями; 

• совершенствуют навыки использования предлогов to и 

for после слова ticket, предлога in при обозначении мест в 

театре, предлогов on и onto со словом stage; 

• восстанавливают логико-смысловые связи в текстах для 

чтения; 

• составляют развернутые монологические высказывания 

о походе в театр на основе плана; 

• воспринимают на слух тексты и соотносят содержание с 

заголовками; 

• описывают поход своей семьи в театр на основе текста 

образца; 

• участвуют в диалоге-расспросе; 

• отвечают на вопросы об английском театре, используя 

материал текстов для чтения; 

• догадываются о значениях слов на основе 

словообразовательных элементов; 

• отвечают на вопросы, используя лексику блока; 

• воспринимают на слух, читают текст и придумывают 

окончание; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения; 

• знакомятся с лексическими единицами, которые 

помогают выстроить последовательность действий в 

прошлом, используют их в речи; 

• переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

• используют суффиксы -ist, -апсе, -епсе для образования 

производных слов; 

• выполняют задания на словообразование; 

• знакомятся с особенностями значений и употребления 

слов like и alike, а также конструкций in the end и 

at the end совершенствуют навыки их использования в 

речи; 

• отвечают на вопросы о театре пантомимы, используя 

материал текста для чтения; 

• комментируют высказывания о театре; 

• восстанавливают в правильной последовательности 

события сказки ≪Красная Шапочка≫; 

• составляют свободные неподготовленные 

монологические высказывания по предложенной теме; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• знакомятся с творчеством Петра Ильича Чайковского; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА__ 
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Unit 3 
Performing 
Arts: Cinema 
Steps 1—10 
(26 часов) 
 

Кино. Чарли 
Чаплин. 
Современный 
кинотеатр. 
Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. 
Мультфильмы 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух песню, разучивают и поют ее; 
• совершенствуют навыки построения предложений в 
косвенной речи; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и употребляют в речи; 
• соблюдают нормы произношения при чтении новых 
слов, словосочетаний; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными формами/подходящими лек. 
единицами; 
• извлекают информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 
• отвечают на вопросы к текстам для чтения; 
• догадываются о значениях новых слов на основе 
контекста; 
• совершенствуют навыки употребления определенного 
артикля с названиями театров, музеев, галерей, 
кинотеатров; 
• совершенствуют навыки дифференцирования 
грамматических форм past perfect и past simple; 
• письменно фиксируют информацию при прослушивании 
песни; 
• восстанавливают логико-смысловые связи в тексте; 
• составляют развернутое монологическое высказывание о 
современном кинотеатре; 
• участвуют в неподготовленном диалоге — обмене 
мнениями; 
• сравнивают кинотеатры; 
• совершенствуют орфографические навыки; 
• составляют развернутое монологическое высказывание, 
в котором описывают поход в кинотеатр на основе плана; 
• соотносят содержание текстов для аудирования с 
имеющимися утверждениями; 
• переводят слова и словосочетания с русского языка на 
английский; 
• определяют место действия воспринимаемых на слух 
диалогов; 
• используют правила согласования времен при 
построении высказываний; 
• составляют развернутые монологические высказывания 
о любимых фильмах; 
• отвечают на вопросы о любимых фильмах и актерах; 
• комментируют пословицы; 
• знакомятся с прилагательными, которые образуют 
степени сравнения особым способом, используют эти 
прилагательные в речи; 
• переводят предложения с английского языка на русский; 
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текстов для чтения и 
аудирования; 
• читают текст и соотносят содержание его параграфов с 
заголовками; 
• совершенствуют произносительныс  навыки, 

выразительно читая отрывки из текста;  
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• выполняют задания на словообразование; 

• знакомятся с особенностями использования в речи 

собирательных существительных, используют их в своих 

высказываниях; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом фильме на основе плана; 

• учатся придерживаться формального и нейтрального 

стилей в процессе общения; 

• воспринимают текст на слух и выполняют задание на 

альтернативный выбор; 

• используют суффикс -ish для образования производных 

слов; 

• сравнивают кино и театр; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимом мультфильме на основе плана; 

• отвечают на вопросы о кинематографе; 

• высказывают оценочные суждения относительно 

фильма; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• выполняют задания, приближенные к форматам ГИА и 

ЕГЭ; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

Unit 4 

The Whole 

World 

Knows 

Them 

Steps 1—10 

(30 часов) 
 

Выдающиеся люди. 

Знаменитые 

художники и 

писатели. Важные 

события в мировой 

истории. 

 Исаак Ньютон. 

 Екатерина Великая. 

Михаил Ломоносов. 

Бенджамин 

Франклин. 

Примеры для 

подража- 

ния. Королева 

Виктория. 

Елизавета II.  

Стив Джобс. 

Конфуций. Мать 

Тереза 
 

Учащиеся: 

• расширяют общий кругозор, знакомясь с выдающимися 

людьми, внесшими вклад в историю России и мировую 

историю; 

• знакомятся с passive voice, совершенствуют навыки 

использования данного грамматического явления в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по 

теме,воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с 

английскими и американскими писателями; 

• переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

• догадываются о значениях неизвестных слов на основе 

словообразовательных элементов; 

• отвечают на вопросы об Исааке Ньютоне, используя 

материал текста для чтения; 

• рассуждают о вкладе Екатерины Великой в развитие 

России, используя материал текста для чтения; 

• знакомятся с дифференциальными признаками 

синонимов to learn и to study и используют данные 

лексические единицы в речи; 

• догадываются о значениях незнакомых слов на основе  

контекста; 
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• используют ｯ_k ипредлога с глаголом to make; 
• читают текст и соотносят содержание его параграфов с 
заголовками; 
• сравнивают жизненные пути Михаила Ломоносова и 
Бенджамина Франклина, опираясь на материал текстов  
для чтения; 
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текстов для чтения и 
аудирования; 
• знакомятся с языковыми средствами высказывания 
своего мнения по тому или иному поводу, используют их 
в речи; 
• комментируют высказывания других людей; 
• совершенствуют навыки использования модальных 
глаголов с конструкциями в страдательном залоге; 
• расширяют социокультурный кругозор, приобретая 
новые знания о Королеве Виктории и Королеве Елизавете; 
• знакомятся с глаголами, после которых в английском 
языке используются прилагательные, используют данные 
глаголы в речи; 
• осуществляют перенос знаний о языковой системе 
русского языка на явления английского языка; 
• используют суффиксы -dom, -hood, -ship, -ism для 
образования производных слов; 
• извлекают информацию из текстов для чтения и 
аудирования; 

 
9 класс 

 
Тема Содержание 

тематического 
модуля 

Виды деятельности учащихся 
 

Unit 1 
Mass Media: 
Radio, 
Television, 
the Internet 
Steps 1—10 
(26 часов) 
 

Средства массовой 
информации. 
Телевизионные 
про- 
граммы.  
Корпорация 
Би-Би-Си.  
Телевидение в 
учебном процессе. 
Выбор телеканалов 
для просмотра. 
Современное 
телевидение.  
Интернет. 
Общение 
с помощью 
бумажных 
и электронных 
писем 
 

Учащиеся: 
• воспринимают на слух, разучивают и поют популярную  
песню; 
• знакомятся с творчеством группы АВВА; 
• отвечают на вопросы о популярных средствах массовой 
информации; 
• проводят опрос среди одноклассников, определяя их 
любимые телевизионные программы; 
• совершенствуют навыки использования в речи present 
progressive passive и past progressive passive; 
• переводят предложения с английского языка на русский; 
• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками; 
• дополняют предложения верными 
предлогами/глагольными формами/подходящими лек. 
единцами; 
• составляют развернутые монологические высказывания о 
летних каникулах на основе плана; 
• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 
различной глубиной понимания; 
• соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не 
сказано» с содержанием текстов для чтения и аудирования; 
• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 
воспринимают их на слух и употребляют в речи; 



268 

 

 

 

 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 
словосочетаний; 
• расширяют социокультурные знания, знакомясь с 
деятельностью Британской широковещательной 
корпорации (ВВС); 
• переводят слова и словосочетания с русского языка на 
английский; 
• знакомятся с особенностями употребления в речи 
неисчисляемых имен существительных, используют их в 
своих высказываниях; 
• высказываются о телепрограммах, которые они 
предпочитают, аргументируя свою точку зрения; 
• участвуют в диалоге — обмене мнениями; 
• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют 
их в речи; 
• догадываются о содержании текста для чтения на основе 
ключевых слов; 
• определяют тему текста для чтения и подбирают к нему 
заголовок; 
• составляют развернутое монологическое высказывание о 
телевидении на основе плана; perfect 
passive и past progressive passive; 

• осуществляют перенос ранее приобретенных знаний о 

языковой системе английского языка на новые 

грамматические категории; 

• составляют развернутые диалоги на основе диалога 

образца; 

• составляют развернутое монологическое высказывание 

аргументативного характера; 

• совершенствуют орфографические навыки; 

• соотносят содержание текста для чтения с имеющимися 

утверждениями; 

• высказывают собственное мнение о современном 

телевидении на основе информации текста для чтения; 

• догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

телевизионных программах на основе плана; 

• используют префиксы un-, non-, in-, im-, il-, ir- для 

образования новых слов; 

• выполняют задания на словообразование; 

• составляют свободные монологические высказывания о 

своем отношении к Интернету; 

• знакомятся с особенностями образования форм 

множественного числа слов medium, datum, используют 

данные лексические единицы в речи; 

• овладевают языковыми средствами, позволяющими 

вежливо поправить собеседника и высказать свою точку 

зрения в ходе диалога, используют их в речи; 

• знакомятся с правилами оформления личного письма, 

используют их при написании писем; 

• пишут личные письма; 
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• знакомятся с общепринятыми аббревиациями, 

используемыми в электронной переписке; 

• участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

Интернета как средства массовой информации; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

• выполняют задания, приближенные к формату ГИА 

Unit 2 

The Printed 

Page: Books, 

Magazines, 

Newspapers 

Steps 1—10 

(26 часов) 
 

Сетевой жаргон 

Weblish. 

Предпочтения в 

чтении. 

Посещение 

библиотеки. 

Музей Шерлока 

Холмса. 

Самые известные 

библиотеки мира. 

Литературные 

жанры. 

Карманные деньги. 

Британская пресса. 

Различные 

журналы. 

Журналистика. 

Твор- 

чество Джоан 

Роулинг. 

Электронные 

книги. 

Энциклопедия 

≪Британника≫ 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• знакомятся с сетевым жаргоном Weblish, участвуют в 

дискуссии о целесообразности его использования; 

• отвечают на вопросы о своих предпочтениях в чтении; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют их в 

речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• применяют социокультурные знания об английских и 

американских писателях и их произведениях; 

• знакомятся с новыми единицами синонимического ряда 

слов, описывающих процесс говорения, используют их в 

речи; 

 • дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

• догадываются о содержании текста для чтения, опираясь 

на ключевые слова; 

• читают и воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

• совершенствуют орфографические навыки; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

посещении библиотеки на основе плана; 

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с музеем 

Шерлока Холмса; 

• догадываются о значениях незнакомых слов по 

словообразовательным элементам; 

• читают текст и соотносят имеющиеся утверждения с его 

содержанием; 

• расширяют филологический кругозор, знакомясь с таким 

явлением, как синонимия; 

• переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

• пишут личные письма в формате, приближенном к ГИА и 

ЕГЭ; 

• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания; 

• учатся анализировать информацию, сопоставлять факты; 

• отвечают на вопросы о различных литературных жанрах; 
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• знакомятся с особенностями значений слов to print, to 

publish, to type и используют данные лексические 

единицы в речи; 

• знакомятся с неопределенным местоимением one, 

совершенствуют навыки его использования в речи; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

том, как подростки могут заработать первые карманные 

деньги; 

• совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push; 

• читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками; 

• догадываются о значениях неизвестных слов на основе 

контекста; 

• знакомятся с participle I и participle II, совершенствуют 

навыки их использования в речи; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

британской прессе на основе плана; 

• переводят предложения с английского языка на русский; 

• знакомятся с особенностями заголовков статей в 

английских газетах; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами, используют 

их в речи; 

• выполняют задания на словообразование; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения и 

аудирования;_ и используют их в речи; 

• знакомятся с речевыми клише и штампами, 

используемыми в телефонных разговорах, используют их в 

диалогах; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

журнале, который они хотели бы издавать; 

• используют суффиксы -ly, -ous, -ment для образования 

производных слов; 

• отвечают на вопросы о журналистах и журналистике, 

используя материал текста для чтения; 

• догадываются о значениях незнакомых слов на основе 

контекста; 

• составляют план текста для чтения; 

• составляют развернутое монологическое высказывание о 

любимой книге на основе вопросов; 

• знакомятся с особенностями конструкций с глаголом to 

mind и употребляют их в своих высказываниях; 

• учатся делать свои высказывания более выразительными, 

с помощью идиом английского языка; 

• участвуют в диалоге — обмене мнениями об 

электронных книгах; 

• расширяют социокультурный кругозор, знакомясь со 

старейшей энциклопедией ≪Британника≫ 

• пишут диктант на лексический материал блока; 
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• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 

• выполняют задания, приближенные к формату ГИА 

Unit 3 

Science and 

Technology 

Steps 1—10 

(26 часов) 
 

Известные ученые. 

Термины ≪наука≫ 

и ≪техника≫. 

Важные науки. 

Индустриальная 

революция. 

История развития 

техники. 

Орудия труда и 

современные 

бытовые приборы. 

Наука и медицина.  

Нил Армстронг. 

Исследования 

космоса 
 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• выражают свое мнение о новогодних подарках; 

• расширяют общий кругозор, знакомясь с некоторыми 

знаменательными событиями российской и мировой 

истории, знаменитыми учеными и их открытиями; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

• знакомятся с содержанием понятий ≪наука≫ и 

≪техника≫, объектно-предметными областями некоторых 

наук; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• читают и воспринимают на слух тексты разного типа и 

диалоги с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

• совершенствуют произносительные навыки, 

выразительно читают отрывки из текстов; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

науке и технике, опираясь на содержание текста для 

чтения и предложенный план; 

• знакомятся с глагольной формой ≪герундий≫, 

используют ее в своих высказываниях; 

• знакомятся с особенностями звуковых форм 

существительного use и глагола to use;_ об 

индустриальной революции на основе информации, 

извлеченной из текста для чтения; 

• переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

• используют материал текстов для чтения в целях 

построения собственных высказываний об одном из этапов 

развития техники; 

• совершенствуют навыки использования артикля с 

существительными, обозначающими класс предметов или 

людей; 

• знакомятся с разницей значений слов to invent и to 

discover, используют данные лексические единицы в речи; 

• участвуют в диалоге — обмене мнениями; 

• используют префикс en- для образования глаголов; 

• выполняют задания на словообразование; 

• находят в тексте для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

• участвуют в дискуссии о важности научных открытий 

для развития медицины; 

• знакомятся с особенностями употребления 

неопределенной формы глагола (инфинитива) в 

английском 
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языке, используют ее в речи; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

• совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля со словами, обозначающими уникальные объекты 

и явления; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют 

их в речи; 

• составляют развернутые высказывания об истории 

исследований космоса, используя материал текста для  

чтения; 

• знакомятся с различными способами выражения 

сомнения, уверенности и используют их в своих 

высказываниях; 

• совершенствуют навыки использования глагола could для 

выражения возможности; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

знаменитом космонавте/астронавте с опорой на план; 

• участвуют в дискуссии о достоинствах и недостатках 

мобильных телефонов; 

• участвуют в дискуссии о целесообразности 

инвестирования в исследование космоса; 

• знакомятся с английскими идиомами, в которых 

упоминаются небесные тела, используют их в речи; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
• выполняют задания, приближенные к формату____ 

Unit 4 

Being a 

Teenager 

Steps 1—10 

(24 часов) 
 

Поведение 

подростков 

дома и в школе. 

Проблема 

карманных денег. 

Работа для 

подростков. 

Творчество 

Джерома 

Дэвида 

Сэлинджера. 

Проблема отцов и 

детей. 

Проблема расизма. 

Проблема 

иммиграции. 

Подростки и 

азартные 

игры. Детские и 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• отвечают на вопросы о подростковом возрасте; 

• участвуют в обсуждении своих планов на будущее, 

делятся своими мечтами; 

• воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной понимания; 

• совершенствуют навыки использования инфинитива в 

речи; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме, 

воспринимают их на слух и употребляют в речи; 

• соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

• переводят слова и словосочетания с русского языка на 

английский; 

• соотносят содержание текстов для аудирования с 

имеющимися утверждениями; 

• знакомятся с особенностями значений существительных 

pair и couple и используют в речи; 
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молодежные 

организации в 

России 

и других странах. 

Легко ли быть 

подростком 
 

• совершенствуют навыки использования в речи наречия 

anyway; 

• читают и обсуждают аутентичный текст из книги 

известного американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера, знакомятся с автором и его произведением; 

• дополняют предложения верными глагольными 

формами/подходящими лексическими единицами; 

• находят в текстах для чтения английские эквиваленты 

словосочетаний на русском языке; 

• участвуют в дискуссии о том, стоит ли подросткам 

подрабатывать; 

• составляют свободные монологические высказывания о 

подходящей работе для подростка; 

• знакомятся со структурой complex object и 

совершенствуют навыки ее использования в речи; 

• расширяют знания об американском варианте 

английского языка; 

• соотносят утверждения типа ≪верно/неверно/в тексте не 

сказано≫ с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

• соотносят лексические единицы с их дефинициями; 

• догадываются о значениях слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

• переводят предложения с русского языка на английский; 

• составляют микромонологи, комментируя и расширяя 

материал текста для чтения; 

• составляют свое досье (Fact File) на основе образца; 

• участвуют в неподготовленном комбинированном 

диалоге; 

• в соответствии с правилами речевого этикета учатся 

озвучивать запреты и предупреждения; 

• пишут личное письмо другу, обращая внимание на то, 

какую информацию письмо должно содержать, как 

располагаются отдельные части письма; 

• дискутируют по поводу стрессов в жизни подростков, 

опасности азартных игр, пользы молодежных организаций; 

• обсуждают проблему расизма, используя информацию 

текста для чтения; 

• используют суффикс -ive для образования новых слов; 

совершенствуют навыки употребления определенного 

артикля с субстантивированными прилагательными; 

• участвуют в неподготовленном диалоге-расспросе; 

• знакомятся с новыми фразовыми глаголами и используют 

их в речи; 

• составляют развернутые монологические высказывания о 

различных аспектах жизни современных подростков с 

опорой на план; 

• совершенствуют навыки корректного использования в 

речи конструкций to be used to doing something и used to do 

something; 
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• знакомятся с идиоматическими выражениями, 

содержащими слово friend, используют их в своих 

высказываниях; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• выполняют проектное задание; 

• самостоятельно оценивают свои учебные достижения; 
• выполняют задания, приближенные к формату ГИА 

 

Предметная область «Иностранные языки» Иностранный язык (немецкий  язык, 

как второй иностранный) Предметная линия учебников «Горизонты». 5-11 классы. 

М.М. Аверин, Москва, «Просвещение». 

Содержание программы по второму иностранному языку для основной школы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и воспитания 

школьников, отвечающих социальным требованиям к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего образования; 

в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Обучение немецкому языку в основной школе характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии учащихся, так как они уже понимают роль и значение 

иностранного языка как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия 

современного мира, обладают специальными учебныи умениями, полученными при 

изучении родного и иностранного языков. Они также накопили некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае английском, языках. 

Это позволяет опираться на уже имеющийся у них опыт учения, на их общие 

коммуникативные умения. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого после английского) в основной 

школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

 1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

■ речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах его выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий;  

2) развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала изучаемого 

языка: 

формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликуль-

турном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 
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изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современ-

ном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентификации личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота. 

В основной школе условно можно выделить два этапа: 5—7 классы и 8—9 классы. 

Особенности условий обучения второму иностранному языку (в данном случае 

немецкому на базе английского) заключаются в том, что школьники, уже имеющие опыт 

изучения иностранного языка и, как правило, более развитую речевую способность, 

позволяют предоставить значительно большую самостоятельность в совместной с учителем 

организации учебного процесса. 

На первом этапе обучения придается большое значение опоре на первый иностранный 

язык. Благодаря владению стратегиями учения в ИЯ1 осуществляется перенос их на 

изучение ИЯ2, что дает определенную экономию времени и способствует более 

интенсивному продвижению вперед. 

На втором этапе новым является использование наряду с межъязыковыми 

сравнениями внутриязыковых, т. е. сравнение новых знаний в ИЯ2 с уже известными. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа в неделю, 

как на первый иностранный язык на среднем уровне обучения); 

более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: изучение ИЯ2 проходит в 

условиях контактирования трех языков — родного, первого иностранного (ИЯ1) и второго 

иностранного (ИЯ2) языков, что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе, с другой стороны, возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) со стороны не только родного языка, но и первого 

иностранного языка, что вызывает определенные трудности; 

наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка для положительного переноса. 

Данная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе (5—9 

классы) общеобразовательных организаций: 68 часов в 5, 6, 7, 8, 9 классах, т. е. 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения выпускников основной школы, формируемые при 

изучении второго иностранного языка: 

—стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков; 

—стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной 

школе проявляются: 

—в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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—в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация содержания текстов, умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

—в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

иноязычной коммуникативной деятельности; 

—в умении построить личную траекторию развития и самообразования. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной средней школы 

программы по второму иностранному языку состоят в следующем. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

—умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

—сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

—описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании 

—восприятие на слух и полное понимание речи учителя, одноклассников; 

—восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию; 

—восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; чтении 

—чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

—чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, выборочного 

перевода), а также справочных материалов, выражать свое мнение; 

—чтение несложных аутентичных текстов с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

■ письменной речи  

—заполнение анкет и формуляров; 

—написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоговоря-

щих странах; 

—составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

—применение правил написания немецких слов; 

—адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

—распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

—знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

—понимание явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

—распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

—знание основных различий систем немецкого, английского и русского/родного 

языков.  

Социокультурная компетенция: 

—знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемых языков (преимущественно второго иностранного и 

родного); их применение в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

—распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых 

в странах, говорящих на немецком языке; 

—знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

—знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

—понимание важности роли владения несколькими иностранными языками в 

современном мире; 

—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

немецком языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

—представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоговорящих стран. 

 Компенсаторная компетенция: 

—умение выходить из трудного положения в условиях дефи¬цита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования язы¬ковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

—умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

—владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 
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—умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

—готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

—умение пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 —владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка и других иностранных языков. 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

—представление о языке в целом как основе культуры мышления, средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

—достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранных языков, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

—представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

по¬знания, самореализации и социальной адаптации; 

—приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мульти-медийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. Г. В трудовой сфере: 

—умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. Д. В эстетической сфере: 

—владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

—стремление к знакомству с образцами художественного твор¬чества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

—развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностран¬ных языков. Е. В физической сфере: 

—стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и от¬дыха, питание, спорт, 

фитнес). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристики человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода, покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6.Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научнопопулярные, 

художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным осо-бенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество 

незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности 

быта, жизни и в целом культуры страны изучае¬мого языка. Время звучания текстов для 

аудирования до 1 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с 

опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием в случае 

необходимости двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научнопопулярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащих как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения — около 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно: 

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100 слов, включая адрес. 

Языковые средства диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продол¬жительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нуж¬ной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 

меню, проспект, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 
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изучаемого языка и содержащих как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста 

для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения — около 250 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно: 

—писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объем личного письма — около 100 слов, включая адрес. 

Языковые средства viele neue Worter, um besser Deutsch zu sprechen); —

сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Er geht nach der Schule in 

die Bibliothek, denn er muss sich auf die Abschlussprifung vorbereiten); —сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и др. (Er behauptet, dass er der beste Schiler in der Klasse ist); 

—сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

—сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn ich heute zu dir 

komme konnen, wir zusammen Musik horen); 

—сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nachdem; 

—сложноподчиненные предложения с придаточными опреде-лительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

—сложноподчиненные  предложения  с придаточными цели (с союзом damit); 

 —предложения с инфинитивными оборотами: um ... zu + + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; —слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt; 

—сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 

—Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога¬тельных и модальных 

глаголов; 

—глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

—временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

—местоименные наречия (woriber, dariber, womit, damit); 

—возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Pretaritum (sich 

anziehen, sich washen); 

—определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

—склонение существительных нарицательных; склонение при-лагательных и 

наречий; 

—предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требую¬щие Dativ, предлоги, 

требующие Akkusativ; 

—местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

—Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен; 
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—количественные числительные и порядковые числительные. Социокультурные 

знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

—знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней), основными национальными 

праздниками; распространенными образцами фольклора;  

—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом втором 

иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

—умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 —догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестами и мимикой;  

—использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

—работать с источниками: литературой, со справочными материалами (словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке); 

—самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

—находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

—семантизировать слова на основе языковой догадки; 

—осуществлять словообразовательный анализ слов; 

—выборочно использовать перевод; 

—пользоваться двуязычными и толковым словарями; 
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—участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

5 КЛАСС 

Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

0. Brucken! Was ist gemeint? Bridges! What does it mean? 

Страна/страны изучае-

мого языка и родная 

страна, их географиче-

ское положение 

Объявления, реклама 

из газет. 

Текст „Еигора" 

■ формулы вежливости, 

приветствие; 

■уметь сравнивать формулы 

речевого этикета в 

немецкоговорящих и англо-

язычных странах; 

■вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться в 

разное время дня); 

■опираться на сходство слов в 

немецком и английском языках; 

■воспринимать на слух текст и 

произносить названия 

европейских стран по-немецки 

2—3 

I. Kyrill und sein Brieffreund Peter aus 

Regensburg 1. Kyrill beginnt Deutsch zu lernen 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье и со 

сверстниками 

Немецкий алфавит. 

Диалог 

«Знакомство». 

Немецкие считалки 

и рифмовки 

■воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

■ называть буквы немецкого 

алфавита; 

■различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

алфавита; 

■осуществлять звуко-буквенный 

анализ слов; 

■ вести диалог в ситуации 

«Знакомство»; 

■догадываться о значении 

интернациональных слов 

3 

2. Kyrill bekommt von Peter eine Landkarte Deutschlands 

Страна/страны изучае-

мого языка, их геогра-

фическое положение, 

столицы и крупные го-

рода 

Определенный и не-

определенный артик-

ли. Артикль перед 

названием стран. Ре-

чевые образцы: „Was 

ist das? Das ist/sind... 

Ist/sind das ...? Ja/ 

Nein, nicht". 

Текст „Die 

Bundesrepublik 

Deutschland und ihre 

Nachbarn". 

■уметь называть страны, 

граничащие с Германией, и 

немецкие города по-немецки; 

■читать небольшой текст с 

полным пониманием; 

■самостоятельно делать 

обобщения и выводить правило об 

употреблении определенного и 

неопределенного артикля; 

■употреблять речевые образцы 

для выражения сомнения, 

подтверждения или отрицания, а 
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Немецкие поговорки 

и рифмовки 

также осуществлять переспрос в 

ситуации «У карты Европы» 

3. Kyrill bekommt auch Peters Familienfotos 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность человека и 

черты характера 

Тексты к фотографи-

ям о семье Петера. 

■ чтение текста „Peters Familie" с 

использованием 

аудиосопровождения; 

■определять значение новых слов 

по контексту и с опорой на 

рисунки; 

■проводить сопоставление 

немецких и английских 

лексических единиц, ме-

стоимений; 

■уметь отвечать на вопросы с 

использованием опор в виде 

неполных предложений; 

■рассказ о своей семье; 

■догадываться о значении 

интернацио-нализмов 

3 

Речевые образцы 

„Wer ist das? Das ist 

meine Schwester. Sie 

ist schon. Wie ist deine 

Familie?". 

Спряжение глагола-

связки sein. 

Отсутствие артикля 

перед названиями 

профессий. 

Притяжательные ме-

стоимения 

 

4. Peters Haus in der Keplerstrape 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками 

Числительные от 1 

до 20. 

Описание квартиры 

Петера. 

Высказывания 

членов семьи Петера 

об их квартире. 

Рифмовка „Eins, 

zwei — Polizei". 

Немецкие 

скороговорки, 

пословицы и риф-

мовки 

■уметь: рассказать свой адрес, 

сообщить о квартире; 

■ называть числительные от 1 до 20; 

■определять значение новых слов 

по контексту; 

■обсуждать фотографию, схему 

квартиры; 

■ высказывать предположения, 

мнения; 

■ делать оценочные суждения; 

■ рассказывать о квартире Петера 

2—3 

5. Was wissen wir jetzt fiber Kyrills Freund Peter? (Wiederholung) 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность человека и 

черты характера 

Тексты 

„Deutschland", 

„Regensburg". 

Текст с пропусками 

„Peters Familie" 

■определять значение слов на 

основе словообразовательного 

анализа; 

■находить немецкие соответствия 

к английским предложениям; 

■систематизировать лексику по 

тематическому признаку; 

■соотносить рисунки с подписями 

к ним; 

■ читать текст с пропусками; 

■находить в тексте главные факты, 

опуская второстепенные 

2—3 

6. Spielecke 

 Диалоги с шуточны-

ми персонажами. 

Правила игры 

■обсуждать фотографии шуточных 

персонажей; 

■разыгрывать сценки в ситуации 

1 
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„Та1ег, Taler, du 

musst wandern" 

«Знакомство» и «Неправильный 

набор номера телефона»; 

■познакомиться с правилами игры 

„Taler, Taler, du musst wandern" и 

принимать участие в игре; 

■ обсудить долгосрочные проекты 

II. Seit 2 Wochen besucht Kyrill eine Sprachschule fur 

Kinder 1. Eine E-Mail an Peter 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

E-Mail. 

Ролевая игра «Зна-

комство». 

Диалоги (ситуация 

«Знакомство»). 

Песенка „Wie heipt 

du?". 

Рифмовки и скорого-

ворки 

■читать текст электронного письма 

с опорой на ссылки и комментарий; 

■находить в тексте необходимую 

информацию; 

■сравнивать отдельные слова и 

словосочетания в немецком и 

английском языках; 

■находить эквиваленты немецких 

предложений из текста к русским; 

■соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом; 

■осуществлять подбор реплик к 

рисункам; 

■разыгрывать диалоги с опорой на 

рисунки 

2—3 

2. Was machen Kyrill und seine Mitschuler im Deutschkurs? 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

Диалог „Was ist auf 

dem Notizblatt?". 

Рисунки с 

подписями. 

E-Mail от Кирилла. 

Спряжение глагола 

sein в Prasens. 

Спряжение сильных 

и слабых глаголов в 

Prasens. 

Употребление 

отрицания nicht с 

глаголами. 

■определять соответствия 

названий дней недели и глаголов в 

немецком и английском языках; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию диалога „Was ist auf 

dem Notizblatt?"; 

■определять значение незнакомых 

слов с опорой на рисунки; 

■спрашивать, кто что делает, и 

отвечать на этот вопрос; 

■ отрицать сказанное; 

■систематизировать лексику по 

тематическому признаку; 

■ разучивать рифмовки и 

скороговорки, пословицы 

2—3 

 

3. Was macht den Schulern in der Deutschstunde Spap? 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

Текст письма „Ein 

Brief aus Moskau". 

Игра „Rate-mal-

Spiel". 

Описание 

внешности. 

Модальный глагол 

wollen 

■читать текст с полным 

пониманием с использованием 

аудиозаписи; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

■выражать желание с помощью 

глагола wollen; 

■устанавливать соответствие 

лексических единиц в английском и 

2—3 



286 

 

 

 

 

немецком языках; 

■систематизировать лексику по 

тематическому признаку; 

■ описывать рисунки; 

■ выражать свое мнение о ком-либо; 

■разучивать рифмовки и 

скороговорки с целью отработки 

произношения 

4. Was brauchen die Schiller fur die Deutschstunde? Was haben sie? 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Игра „Thomas der 

Unglaubige". 

Рисунки с 

подписями. 

Диалог „Moni 

mochte wissen". 

Описание классной 

комнаты. 

Определенный и не-

определенный 

артикль как 

информация о ро де, 

числе и падеже. 

Изменение артикля в 

Akkusativ после гла-

голов haben и 

brauchen. 

Отрицание hein. 

Личные 

местоимения 

■ узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи слова по теме 

«Школьные принадлежности»; 

■находить соответствия в 

английском и немецком языках на 

уровне слов и предложений; 

■задавать вопросы типа „Wer ist 

das? Was ist das?" и отвечать на 

них; 

■говорить, какие принадлежности 

нужны для занятий немецким 

языком; 

■описывать комнату для занятий в 

языковой школе; 

■вести диалог-расспрос; 

■описывать рисунки; 

■употреблять существительные и 

личные местоимения в Akkusativ 

2—3 

 

5. Kyrill besucht also eine Sprachschule. Was wissen wir schon Tiber sie? (Wiederholung) 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Спряжение глагола 

wissen в Prasens. 

Диалог „Негг Globus 

spricht mit Herrn 

Pinsel". 

Реклама языковых 

курсов в Регенсбурге 

■ употреблять глагол wissen в речи; 

■рассказывать о языковой школе, 

которую посещает Кирилл, с 

опорой на вопросы; 

■инсценировать диалоги и 

составлять собственные в заданной 

ситуации; 

■называть школьные 

принадлежности по-немецки; 

■брать интервью у друга/подруги 

о том, какими школьными 

принадлежностями он/она 

пользуется на уроке; 

■ читать объявления о языковых 

курсах и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

2 

 

6. Spielecke 

 Подвижная игра 

(Das Bewegungsspiel). 

Песенка 

■повторить пройденный материал 

в игровой форме; 

■участвовать в игре (das 

1 
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„Brilderchen, komm, 

tanz mit mir" 

Bewegungsspiel); 

■разучить песенку „Briiderchen, 

komm, tanz mit mir" 

III. In der Sprachschule ist immer was los! 

1. Warum kommt Kyrill heute zu spat in die Sprachschule? 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода 

Диалог „КугШ 

kommt zu spat in die 

Sprachschule". 

Высказывания 

школьников о люби-

мых животных. 

Кроссворд. 

Рифмовка и скорого-

ворка. 

Склонение 

существительных 

■объяснять причины опоздания в 

школу по-немецки; 

■ читать диалог и инсценировать 

его; 

■ рассказывать о любимых 

животных; 

■описывать животных, 

изображенных на рисунках; 

■ решать кроссворд о животных; 

■познакомиться с памяткой о 

склонении существительных в 

немецком языке; 

■употреблять существительные в 

речи в правильном падеже 

2—3 

2. Was machen Kyrill und seine Freunde heute in der Deutschstunde? 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода 

Рассказы о живот-

ных, живущих в зоо-

парке. 

Образец рассказа-за-

гадки о животных. 

Текст песни „Der 

Bar". 

Скороговорки. 

Текст с пропусками. 

Слабое склонение 

существительных. 

Спряжение глагола 

fressen 

■называть животных, живущих в 

зоопарке? по-немецки; 

■читать тексты о животных и 

заполнять таблицу нужной 

информацией из текстов; 

■рассказывать о диких животных с 

опорой на текст; 

■составлять рассказы-загадки о 

животных; 

■читать текст песни „Der Bar" и 

исполнять ее, используя 

аудиозапись; 

■употреблять существительные 

слабого склонения в 

соответствующем падеже 

2—3 

3. Was erzahlt Kyrill seinem Freund Peter Tiber einen Zirkusbesuch? 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода 

E-Mail Петеру от Ки-

рилла. 

Текст „Der Moskauer 

Zirkus auf dem 

Zwetnoj Bulwar". 

Полилог „КугШ 

zeigt die Fotos mit den 

Zirkusnummern". 

Модальные глаголы 

wollen и кдппеп. 

Спряжение модаль-

ных глаголов. 

Пословицы 

■называть животных в цирке по-

немецки; 

■ читать текст с полным 

пониманием; 

■составлять рассказы-загадки о 

животных; 

■вести диалог-расспрос о том, кто 

что умеет и хочет делать; 

■употреблять модальные глаголы 

wollen и кдппеп для выражения 

желания или возможности; 

■употреблять в речи 

существительные слабого 

склонения; 

2—3 
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■ выучить пословицы 

4. Welche Spiele spielen heute die Schiller in der Deutschstunde? 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода 

Мини-диалоги в 

ситуации „Falsch 

gewahlt". 

Стихотворение „Wer 

ist dort?". 

Правила игры «Рус-

ское лото». 

Рассказы 

школьников о птицах 

и рыбках. 

Песенка 

„Ringelreih'n". 

Числительные от 20 

до 100. 

Скороговорка 

■инсценировать диалоги в 

ситуации „Falsch gewahlt"; 

■называть цифры, состоящие из 

десятков и единиц; 

■рассказывать о своих любимых 

птичках и рыбках с опорой на 

высказывания школьников; 

■вести диалог-расспрос о том, 

какие птицы и рыбки есть у 

партнера; 

■ разучить песенку „Ringelreih'n"; 

■научиться произносить 

скороговорку с правильной 

интонацией 

2—3 

5. Was wissen jetzt Kyrill und seine Freunde Tiber die Tiere? (Wiederholung) 

 Ассоциограммы по 

темам: „Haustiere", 

„V6gel", „Wilde 

Tiere". 

Текст „Der Delphin" 

■ систематизировать лексику на 

основе ассоциаций; 

■рассказывать о том, что умеют 

делать животные в цирке; 

■рассказывать о своем любимом 

животном; 

■читать с пониманием основного 

содержания; 

■осуществлять поиск основной 

информации в тексте; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■выполнять тестовые задания к 

тексту 

1—2 

6. Spielecke 

 Диалоги персонифи-

цированных героев. 

Смешные 

объявления „Die 

witzigsten Rekorde". 

Правила игр 

■инсценировать диалоги 

персонифицированных героев в 

ситуации «Кого рисует господин 

Кисточка?»; 

■читать с полным пониманием 

объявления о рекордах животных; 

■ участвовать в предметных играх 

1 

IV. Kyrill und seine Freunde meinen: mit Deutsch, da offnet sich die 

Welt 1. Viele Schiller aus verschiedenen Landern lernen Deutsch 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

E-Mails. Обмен ин-

формацией детей из 

разных стран, выска-

зывания учеников. 

Текст песни „Guten 

Tag". 

■читать представленные E-Mails 

с целью выбора партнера по 

переписке; 

■находить соответствия 

высказываний персонажам, 

которым они принадлежат; 

■составлять ассоциограмму со 

словом „Deutsch"; 

2—3 
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 Die Informationen aus 

Wikipedia. 

Die deutsche Sprache. 

Описание классной 

комнаты Петера. 

Пословицы и пого-

ворки. 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Глаголы с Dativ и 

Akkusativ. 

Рифмовки и 

считалки 

■читать информацию из Wikipedia 

и обсуждать ее; 

■описывать классную комнату, 

говорить, где что находится, 

выражать свое мнение; 

■употреблять в речи предлоги с 

Dativ и Akkusativ; 

■ выучить новые рифмовки и 

считалки 

 

2. Was machen Kyrill und seine Freunde in ihrer Freizeit? 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Высказывания уча-

щихся по теме 

„Meine Freizeit". 

Текст „Ein Tagebuch 

in der deutschen 

Sprache". 

Диалог „Frau 

Tauschler spricht mit 

den Schiilern". 

Считалка, 

скороговорки, 

пословица. 

Глагол fahren и осо-

бенности его спряже-

ния 

■высказываться о том, как лучше 

проводить свободное время; 

■ читать текст с полным 

пониманием; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■вести диалог-обмен информацией 

о проведении свободного времени; 

■одобрять чье-либо предложение, 

соглашаться или не соглашаться с 

ним; 

■принимать участие в 

разыгрывании сценок; 

■употреблять глагол fahren в 

правильной форме; 

■разучивать считалки, 

скороговорки и пословицу 

2—3 

 

3. Bald kommen die gropen Ferien 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Кани-

кулы в различное время 

года 

Дневник Кирилла. 

Телефонный 

разговор Кирилла с 

Петером. 

Телефонный 

разговор между 

Кириллом и 

Тобиасом. 

Местоимение man с 

глаголом кдппеп. 

Повторение: 

Спряжение глаголов 

nehmen, mitnehmen, 

aufstehen. 

Считалка 

■находить основную информацию 

в тексте; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■уметь вести телефонный разговор 

по-немецки; 

■ участвовать в разыгрывании 

сценок; 

■употреблять местоимение man с 

глаголом кдппеп в речи; 

■употреблять в правильной форме 

глаголы nehmen, mitnehmen, 

aufstehen; 

■разучить считалку с целью 

отработки произношения 

2—3 

4. Abschlussparty im Sprachkurs. Wohin will Kyrill im Sommer fahren? 

Переписка с 

зарубежными 

Текст E-Mail от 

Петера. 

■читать текст E-Mail с полным 

пониманием; 

 

 



290 

 

 

 

 

сверстниками. Кани-

кулы в различное время 

года 

Проспекты 

языковых курсов в 

Германии. 

Приглашения на ве-

черинку. 

Текст телефонного 

разговора Кирилла с 

Петером. 

Пословица, рифмов-

ка, скороговорка. 

Imperativ и его упо-

требление в речи 

■осуществлять в текстах рекламы 

курсов иностранных языков 

основную информацию; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■находить в тексте 

интернационализмы и определять 

их значение; 

■ писать приглашения на вечеринку; 

■ разыгрывать сценки и пантомиму; 

■ инсценировать телефонный 

разговор; 

■отдавать команды или просить 

кого-либо о чем-либо, используя 

Imperativ; 

■разучить считалку, скороговорку 

и пословицу 

5. Mikki und Moni wiederholen und iiben Grammatik 

Досуг и увлечения Песни, рифмовки, 

считалки, пословицы 

и поговорки. 

Викторина. 

Повторение грамма-

тического материала: 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ. 

Ассоциограмма по 

теме „Freizeit". 

Глагол sich freuen и 

его употребление в 

речи. 

Текст беседы 

участников курса и 

учителя немецкого 

языка. 

Текст „Jans Hobby" 

■разучить рифмовки, считалки, 

пословицы с целью отработки 

произношения; 

■ принять участие в викторине; 

■повторить предлоги с Dativ и 

Akkusativ и тренировать их 

употребление в речи; 

■расширить ассоциограмму по 

теме „Freizeit"; 

■ описывать картинку по теме 

«Лето»; 

■читать с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

определенной информации в 

тексте; 

■ отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

1—2 

 

6. Spielecke 

 Игры „Finde die 

Schulsache", „Ich will, 

aber ich kann nicht", 

„Ich glaube — ich 

glaube nicht" 

■ принимать участие в играх 1 

 

6 КЛАСС 

 

Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

0. Der Sommer war schon, oder? 

Переписка с 

зарубежными 

Заметки Кирилла в 

Интернете о своих 

■рассказывать о своих каникулах с 

элементами эмоциональной 

1—2 
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сверстниками. Кани-

кулы в различное время 

года 

каникулах. 

Высказывания 

школьников о своих 

домашних животных 

оценки; 

■писать электронные письма о 

летних каникулах другу по 

переписке; 

■рассказывать о своих домашних 

животных; 

■воспринимать на слух немецкие 

номера телефонов 

I. Aller Anfang ist schwer. Auch der 

Schulanfang 1. Woruber wundert sich Kyrill? 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Кани-

кулы в различное время 

года 

Текст „Sommerferien 

in Deutschland". 

Календарь летних 

каникул в разных 

землях Германии. 

Стихотворение 

„Mein Merkzettel fur 

die Woche". 

Диалог „Peter und 

sein Freund Andreas 

wollen ins Kino 

gehen". 

Рифмовки и 

пословицы. 

Образование 

порядковых 

числительных 

■читать с полным пониманием, 

осуществляя поиск информации; 

■познакомиться с графиком 

летних каникул в разных 

федеральных землях Германии; 

■читать и инсценировать диалоги 

по теме „Mein Merkzettel fur die 

Woche"; 

■рассказывать о своих планах на 

неделю; 

■научиться употреблять 

порядковые числительные в речи 

2—3 

 

2. Peter bereitet die Ausstellung der Mini-Projekte vor. Wie kann Kyrill ihm dabei helfen? 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Кани-

кулы в различное время 

года 

E-Mail Петеру от Ки-

рилла и Кириллу от 

Петера. 

Подстановочное 

упражнение. 

Памятка об 

образовании и 

употреблении Perfekt 

слабых глаголов. 

Пословицы 

■писать письма другу по 

переписке о летних каникулах; 

■ читать с полным пониманием; 

■делать связное монологическое 

высказывание с опорой на 

информацию из текста и 

иллюстрации; 

■познакомиться с правилами 

образования Perfekt слабых 

глаголов и употреблять эту 

глагольную форму в речи; 

■рассказывать о том, что делали 

летом, используя слабые глаголы в 

Perfekt; 

■расспрашивать одноклассников о 

том, что они делали летом; 

■научиться правильно 

произносить пословицы и выучить 

их 

2—3 

3. Der Herbst bringt auch viel Freude 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

Стихотворение 

„Blatterfall". 

■познакомиться с формой 

Prateritum глагола sein и его 

2—3 
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окружающей среды. 

Климат, погода 

Текст „Es ist Herbst". 

Диалог „Auf dem 

Markt". 

Текст в форме элек-

тронного письма 

„Das Erntedankfest in 

Deutschland". 

Prateritum глагола 

sein. 

Стихотворение 

„Pflanzen" 

спряжением в Prateritum; 

■определять значение новых 

слов, используя рисунки и 

подписи к ним; 

■употреблять глагол sein в 

форме Prateritum в речи; 

■читать с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

определенной информации в 

тексте; 

■воспринимать на слух небольшие 

тексты; 

■находить в Интернете 

информацию о праздновании Дня 

благодарения в разных странах; 

■выучить наизусть стихотворение 

„Pflanzen" 

4. Die Schule besuchen — das macht Spa|3! 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Расписание уроков. 

Диалоги в ситуации 

„Vor dem 

Stundenplan". 

Текст „Eine Schule 

auf See". 

Пословицы и 

поговорки 

■отвечать на вопросы по поводу 

расписания уроков Петера; 

■ называть, который сейчас час; 

■вести диалог — обмен мнениями 

по поводу любимых предметов; 

■употреблять в речи Perfekt слабых 

глаголов; 

■читать с полным пониманием, 

опираясь на иллюстрации и 

комментарий; 

■воспринимать на слух указания о 

времени; 

■ произносить правильно 

скороговорку; 

■ выучить пословицы 

2—3 

5. Kyrill hat in der Schule viel erfahren (Wiederholung) 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Сказка „Marchen von 

der Kuckucksuhr". 

Стихотворение „Es 

ist nun der Herbst 

gekommen". 

Песня „Bunt sind 

schon die Walder". 

Тексты „Schule ohne 

Noten", „Schule auf 

Radern" 

■читать с пониманием основного 

содержания и с опорой на 

иллюстрации; 

■ употреблять в речи новую 

лексику; 

■находить немецкие эквиваленты к 

английским предложениям; 

■вести беседу с продавцом 

овощного магазина; 

■читать стихотворения, выражать 

свое отношение по поводу 

прочитанного; 

■читать тексты о различных типах 

школ и сравнивать их со школами в 

нашей стране 

2 

6. Spiel und Spap an Sprache 
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 Загадки в стихах. 

Стихотворение 

„Oktober". 

Кроссворд „Die 

Schulsachen". 

Песня „Der Sitz-

boogie-woogie". 

Примерные проекты 

■ отгадывать загадки; 

■читать, переводить, выучивать 

наизусть стихотворение; 

■ решать кроссворд; 

■переводить текст песни и 

исполнять ее с использованием 

аудиозаписи; 

■познакомиться с примерными 

проектами 

1 

II. Freizeit und Hobby gehoren auch zum 

Alltag 1. Stress am Morgen 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Рисунки и подписи к 

ним. 

■ находить соответствующие 

подписи к рисункам; 

2—3 

 Диалог „КугШ 

kommt zu spat in die 

Schule". 

Текст „Was macht 

Kyrill nach der 

Schule?". 

Возвратные глаголы. 

Образование Perfekt 

сильных глаголов. 

Пословицы 

■семантизировать новую лексику с 

опорой на контекст и рисунки; 

■составлять рассказ с опорой на 

рисунки; 

■ инсценировать диалог; 

■читать текст с полным 

пониманием и рассказывать о том, 

что делает Кирилл после школы; 

■познакомиться со спряжением 

возвратных глаголов; 

■употреблять Perfekt сильных 

глаголов в речи; 

■ выучить пословицы наизусть 

 

2. Kyrills neue Freunde und ihre Hobbys 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Рисунки с 

подписями (die 

Hobbyliste). 

Рассказы немецких 

школьников о своих 

увлечениях. 

E-Mail Кириллу. 

Пословицы 

■семантизировать новую лексику с 

опорой на контекст и рисунки; 

■читать высказывания немецких 

школьников с полным пониманием; 

■рассказывать о своих увлечениях 

по аналогии с рассказами немецких 

школьников; 

■рассказывать о друзьях Кирилла с 

опорой на фотографии и краткие 

данные; 

■употреблять Perfekt сильных 

глаголов в речи; 

■ выучить пословицы 

2—3 

3. Sport kann auch ein Hobby sein 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Высказывания 

немецких 

школьников о за-

нятиях спортом. 

E-Mail Кириллу. 

Рассказ девочки из 

Гамбурга о ее 

увлечении спортом. 

■семантизировать новую лексику 

по контексту и с опорой на 

рисунки; 

■ распознавать речь со слуха; 

■использовать приемы 

тестирования для контроля 

понимания услышанного; 

■читать с пониманием основного 

2—3 
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Perfekt сильных гла-

голов со вспомога-

тельным глаголом 

sein. 

Пословицы 

содержания; 

■осуществлять поиск информации 

в тексте; 

■употреблять Perfekt сильных 

глаголов в речи; 

■выучить пословицы, отработать 

их правильное произношение 

4. Das Einkaufen ist manchmal auch ein Hobby 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. По-

купки 

Высказывания 

немецких 

школьников о выборе 

одежды. 

Диалог „Im 

Warenhaus". 

Пословицы 

■называть предметы одежды по-

немецки; 

■ употреблять новую лексику в 

речи; 

■читать высказывания немецких 

школьников о выборе одежды и 

составлять собственные 

высказывания по аналогии с 

прочитанными; 

■вести беседу с продавцом в 

магазине одежды; 

■составлять диалоги по теме „Im 

Warenhaus" и инсценировать их; 

■ выучить пословицы 

2—3 

5. Jeder Alltag bringt etwas Neues und Interessantes (Wiederholung) 

 Вопросы по теме. 

Тексты „Skateboard", 

„Freizeit". 

Объявления о поиске 

друзей по переписке 

■тренироваться в употреблении 

возвратных глаголов и Perfekt 

сильных глаголов; 

■читать тексты с выделением в 

них ключевых слов; 

■ вести диалог-расспрос типа 

интервью; 

■читать с полным пониманием 

содержания; 

■осуществлять контроль 

понимания прочитанного с 

помощью тестовых заданий; 

■писать электронные письма о 

поиске друга по переписке 

2 

6. Spiel und Spap an Sprache 

 Стихотворение 

„Meine Woche". 

Текст „Einiges liber 

Sportarten". 

Игры „Der grauer 

Kater", „Onkel Peter 

ist da". 

■ читать и переводить 

стихотворение 

и рассказывать о своих планах на 

неделю; 

■читать с полным пониманием 

текст и говорить о том, что нового 

узнали об истории некоторых 

видов спорта; 

■ принимать участие в ролевых 

играх; 

■исполнять песни с 

использованием аудиозаписи; 

1 
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 Песни „Griin, grim, 

grim sind alle meiner 

Kleider", „Tanz, tanz, 

Gretelein", „Wer ein 

rotes Rockchen hat". 

Примерные проекты 

■ познакомиться с примерными 

проектами 

 

III. Deutsche Gaste in Moskau 1. Ein Telefongesprach 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

Диалог „Ein 

Telefongesprach". 

Полилог "Kyrill 

erzahlt im Sprachkurs 

liber das 

Telefongesprach". 

Отрицательное 

местоимение hein. 

Модальные глаголы 

кдппеп и wollen, их 

спряжение в Prasens 

■ распознавать речь на слух; 

■инсценировать диалог „Ein 

Telefongesprach"; 

■семантизировать новую лексику 

по контексту; 

■ правильно произносить новые 

слова; 

■ употреблять в речи отрицание 

hein; 

■осуществлять поиск 

необходимой информации в 

тексте; 

■сравнивать модальные глаголы 

в немецком и английском языках; 

■участвовать в обсуждении 

планов встречи гостей из 

Германии; 

■ выучить пословицы 

2—3 

2. Jutta kommt nach Moskau 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

Текст „Kyrill wartet 
auf Juttas Anruf“. 

Диалог „Jutta 

telefoniert mit Kyrill". 

Lieblingsbeschaftigun

-gen (статистические 

данные). 

Спряжение глагола 

helfen в Prasens. 

Существительные и 

личные местоимения 

в Dativ. 

Модальные глаголы 

miissen и sollen. 

Пословицы 

■ распознавать речь на слух; 

■читать текст с полным 

пониманием с опорой на 

фотографии; 

■осуществлять выбор 

информации из текста; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■вести телефонные разговоры по-

немецки; 

■ инсценировать диалоги; 

■выражать долженствование с 

помощью модальных глаголов 

miissen и sollen; 

■употреблять существительные и 

личные местоимения в Dativ; 

■комментировать статистические 

данные; 

■ выучить пословицы 

2—3 

 

3. Bekanntschaft 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна. 

Столицы и крупные 

Текст „Kyrill fährt ins 

Hotel Kosmos“. 

Полилог „In der 

Eingangshalle des 

■ распознавать речь на слух; 

■ читать с полным пониманием; 

■соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

2—3 
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города, до-

стопримечательности, 

культурные 

особенности 

Hotels“. 
Спряжение  

глаголов fahren, 

laufen и tragen в 

Prasens. 

Пословицы 

целом; 

■ самостоятельно выводить правило; 

■читать полилог по ролям и 

инсценировать его; 

■осуществлять контроль 

прочитанного с помощью тестов; 

■осуществлять толкование 

пословиц и выучить их наизусть 

4. Ein Bummel durch die Stadt 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна. 

Столицы и крупные 

города, до-

стопримечательности, 

культурные 

особенности 

Вопросы к 

рисункам. 

Текст «Старый Ар-

бат ». 

Диалог «Обмен мне-

ниями о Старом и 

Новом Арбате». 

Предлоги с 

Akkusativ. 

Модальный глагол 

diirfen. 

Повторение: спряже-

ние глагола gefalien в 

Prasens. 

Пословицы 

■отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации; 

■выражать свое мнение по поводу 

увиденного на улице и 

аргументировать его; 

■правильно произносить новые 

слова и словосочетания; 

■читать текст с полным 

пониманием, семантизируя новые 

слова по контексту; 

■кратко описывать увиденное, 

говорить, что нельзя делать, 

например, 

в транспорте, используя глагол 

diirfen; 

■употреблять в речи предлоги с 

Akkusativ; 

■ выучить новые пословицы 

2—3 

5. Eine Rundfahrt durch Moskau (Wiedenholung) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна. 

Столицы и крупные 

города, до-

стопримечательности, 

культурные 

особенности 

Тексты „Der Kreml", 

„Roter Platz", 

„Ostankino", „Das 

Neu-Jungfrauen-

Kloster" 

■читать с полным пониманием 

аутентичные тексты; 

■осуществлять в текстах поиск 

нужной информации; 

■оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

■ рассказывать о своем родном 

городе; 

■систематизировать лексику по 

словообразовательному и 

тематическому принципам; 

■ вести тематические словарные 

тетради; 

■ продолжать работу над проектом 

1—2 

6. Wo ist Jutta? 

 Диалог „Ein 

Telefongesprach". 

Текст „Auf dem 

Trodelmarkt in 

Ismailowo". 

Тексты „Jutta kauft 

Souvenirs auf dem 

■воспринимать на слух текст-

описание сюжета; 

■проверить понимание 

прослушанного текста с помощью 

тестовых заданий; 

■читать по ролям диалог „Ein 

Telefongesprach" и составлять 

2 
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Trodelmarkt", „Eine 

Schifffahrt" 

подобные по аналогии; 

■ составлять рассказ по рисункам; 

■оценивать действия и поступки 

персонажей; 

■ читать текст о «блошином» рынке 

в Измайлово и использовать 

полученную информацию в рассказе 

об этом; 

■читать с полным пониманием 

тексты-описания приключений 

Ютты; 

■разыгрывать сценки с опорой на 

рисунки 

IV. Aufregung in der prachschule 

1. Eine Diskussion im Kursraum 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Полилог-дискуссия 

О приеме гостей. 

Текст с пропусками. 

■читать полилог-дискуссию по 

ролям и инсценировать его; 

■читать текст с пропусками, 

вставляя нужные слова из текста 

полилога; 

2—3 

 Вопросы к рисунку с 

изображением класс-

ной комнаты. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

Пословицы 

■описывать классную комнату в 

языковой школе, используя рисунок 

и вопросы; 

■анализировать таблицу 

образования множественного числа 

существительных; 

■сравнивать образование 

множественного числа 

существительных в немецком и 

английских языках; 

■систематизировать лексику по 

словообразовательным элементам; 

■читать с правильной интонацией и 

выучить наизусть пословицы 

 

2. Kursraume. Wie sind sie? 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Описание 

помещения, где 

занимаются участ-

ники курсов. 

Текст с пропусками 

(описание 

компьютерного 

класса). 

Пословицы. 

Предлоги с Dativ и 

Akkusativ 

■ распознавать речь на слух; 

■ читать текст с полным 

пониманием; 

■описывать классную комнату, 

рассказывать, где что находится; 

■выражать свое мнение по поводу 

прочитанного; 

■анализировать памятку об 

употреблении предлогов с Dativ и 

Akkusativ; 

■использовать предлоги с Dativ и 

Akkusativ в речи; 

■описывать компьютерный класс 

с опорой на рисунок и текст с 

пропусками; 

2 
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■читать пословицы с правильной 

интонацией; 

■ выучить пословицы наизусть 

3. Die Kursteilnehmer haben viel zu tun 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь 

Текст с пропусками 

„Was machen die 

deutschen Gaste 

inzwischen?". 

Рисунки с 

подписями. 

Объявления о 

приеме на работу из 

немецких газет. 

Текст „Кбппеп Sie 

faulenzen?". 

Повторение: 

Спряжение глагола 

nehmen в Prasens. 

Imperativ. 

Управление 

глаголов stellen, 

legen, hangen (Was? 

Wohin?). 

Пословицы 

■читать текст, вставляя в пропуски 

соответствующие артикли; 

■употреблять в подстановочном 

упражнении предлоги с Dativ и 

Akkusativ в зависимости от вопроса 

(Was? Wohin?); 

■употреблять в речи глаголы 

stellen, legen, hangen; 

■самостоятельно выводить 

правило об употреблении Imperativ 

в речи; 

■выражать просьбу или 

приказание, используя Imperativ; 

■ распознавать речь на слух; 

■познакомиться с образованием 

Prateritum слабых и сильных 

глаголов; 

■систематизировать знания об 

употреблении Prateritum с опорой 

на памятку; 

■читать текст объявлений о работе 

с выбором нужной информации; 

■читать текст и осуществлять 

«перенос на себя» 

3—4 

4. Eine Party in der Sprachschule 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр и 

др.). Виды отдыха 

Список продуктов. 

Образцы приглаше-

ний на вечеринку. 

Микродиалоги в 

ситуации «За 

столом», 

«Приглашение на та-

нец». 

Пословицы. 

Двойное управление 

глаголов zeigen, 

schenhen, geben 

(Wem? Was?). 

Повторение: 

Спряжение глагола 

geben в Prasens 

■составлять список покупок по-

немецки; 

■писать приглашения на 

вечеринку по образцу; 

■разыгрывать сценки в ситуации 

«Встреча зарубежных гостей», 

«Знакомство »; 

■составлять предложения из 

отдельных слов и словосочетаний; 

■повторить спряжение глагола 

geben в Prasens и употреблять его в 

речи; 

■употреблять в речи глаголы 

zeigen, schenhen, geben; 

■читать с правильной интонацией 

пословицы и выучить их наизусть 

2—3 

5. Nach der Party (Wiederholung) 

 Текст песни „Ich 

schenk dir einen 

Sonnenstrahl". 

Тексты „Souvenirs", 

■выражать свое мнение о 

прошедшей вечеринке; 

■находить русские эквиваленты к 

немецким пословицам; 

2 



299 

 

 

 

 

„Die anderen 

Brilcken" 

■читать небольшой текст, 

осуществляя поиск глаголов в 

Prateritum; 

■читать с использованием 

аудиозаписи стихотворение, затем 

перевести его и выучить наизусть; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания; 

  ■дополнять ассоциограммы 

ключевыми словами из текста; 

■читать с полным пониманием, 

осуществляя контроль неполных 

предложений 

 

6. Jutta besucht Kyrill zu Hause 

 Диалоги с пропуска-

ми (телефонный раз-

говор). 

Примерные проект-

ные задания 

■вести телефонные разговоры, 

используя предложения с 

пропусками; 

■употреблять предлоги с Dativ и 

Akkusativ в речи; 

■ писать список продуктов по-

немецки; 

■выражать просьбу или приказ с 

помощью Imperativ; 

■ расспрашивать о семье, друзьях; 

■ разыгрывать сценку «За столом»; 

■ начать работу над одним из 

проектов 

1 

 

 

7 КЛАСС  
 

Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

0. Ferien sind schon vorbei (Wiederholungskurs) 

Каникулы в различное 

время года 

Тексты электронных 

писем детей из раз-

ных стран о летних 

каникулах. 

Диалог 

«Телефонный 

разговор Петера с 

Кириллом ». 

Повторение: 

Порядок слов в не-

мецком 

предложении. 

Временные формы 

глагола: Prasens, 

Perfekt, Prateritum 

■читать с полным пониманием 

электронные письма детей из 

разных стран; 

■ рассказывать о летних каникулах 

с элементами эмоциональной 

оценки и элементами рассуждения; 

■писать письма другу по 

переписке о летних каникулах; 

■ повторить временные формы 

глагола; 

■соблюдать правильный порядок 

слов в немецких предложениях; 

■повторить лексику по теме „Die 

Jahreszeiten" на основе 

ассоциограм-мы; 

■инсценировать диалог в 

2 



300 

 

 

 

 

ситуации «Телефонный разговор» 

I. Mit der Lufthansa nach 

Berlin 1. Vor dem Abflug 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Диалог Кирилла со 

стюардессой. 

Текст „Die neue 

Perspektive". 

Неотделяемые и 

отделяемые 

глагольные 

приставки 

■систематизировать лексику по 

теме, по словообразовательным 

элементам; 

■расспрашивать или делать 

краткие сообщения о ком-либо; 

■читать по ролям и инсценировать 

диалоги в ситуации „Vor dem 

Abflug"; 

■знакомиться с памяткой об 

отделяемых и неотделяемых 

глагольных приставках; 

■ аргументировать свои 

высказывания; 

■ориентироваться в аэропорту, 

пользуясь указаниями; 

■читать с полным пониманием, 

контролируя понимание с 

помощью тестовых заданий; 

■догадываться о значении 

интернациональных слов 

2—3 

2. Neue Menschen kennenlernen 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Микродиалоги «Зна-

комство в самолете». 

Правила речевого 

этикета. 

Текст „T6fft6ff". 

Инфинитивный 

оборот 

um ... zu + Infinitiv 

■знакомиться по-немецки, 

разговаривать с незнакомыми 

людьми; 

■ вести диалог в ситуации «В 

самолете»; 

■использовать в беседе с 

человеком определенные речевые 

клише; 

■ определять цель своих действий; 

■соотносить черты характера 

человека с его речевым 

поведением; 

■читать текст, извлекая 

необходимую информацию; 

■ выделять основную идею рассказа; 

■разыгрывать сценки в ситуации 

«Знакомство с незнакомым 

человеком/попутчиком» 

2—3 

3. Die Zeit vergeht wie im Fluge 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Диалоги стюардессы 

с пассажирами. 

Текст „Kissen fur's 

Cockpit". 

Степени сравнения 

прилагательных 

■ распознавать речь на слух; 

■вести ситуативные диалоги «В 

самолете»; 

■систематизировать лексику по 

теме с использованием 

ассоциограмм; 

■ читать с полным пониманием; 

2—3 
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■догадываться о значении 

интернациональных слов; 

■сравнивать предметы и явления, 

используя степени сравнения 

прилагательных 

4. Ankunft in Berlin 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Диалоги: «Прощание 

с попутчиками», 

«Встреча Кирилла и 

Яна». 

Текст-описание 

сюжета „Weifit du 

was?". 

Указательные место-

имения 

■ распознавать речь на слух; 

■вести диалоги в ситуациях 

«Прощание» и «Встреча»; 

■читать текст-экспозицию 

(описание сюжета) с полным 

пониманием; 

■расспрашивать, на чем можно 

доехать до центра города; 

■осознавать структуру диалога с 

помощью схемы; 

■ составлять диалоги с опорой на 

схему; 

■познакомиться с информацией, 

представленной в разделе „Weifit 

du was?"; 

■познакомиться с памяткой об 

указательных местоимениях; 

■употреблять указательные 

местоимения в речи 

2—3 

5. Wie war also der Flug? 

 Текст „Ein 

internationals 

Abenteuer". 

Стихотворение „Die 

Ameisen". 

Мини-тексты об осо-

бенностях, присущих 

немцам и американ-

цам. 

Высказывания 

школьников, побы-

вавших в Германии 

■ распознавать речь на слух; 

■употреблять в речи новую 

лексику по теме; 

■составлять по аналогии диалоги 

с опорой на рисунок; 

■ читать с полным пониманием; 

■использовать тестовые задания 

для контроля понимания 

прочитанного; 

■систематизировать лексику по 

ассоциативному признаку; 

■читать стихотворение с 

правильной интонацией и выучить 

его наизусть 

2—3 

6. Abenteuer im Traum 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Серия рисунков с 

подписями 

■составлять диалоги с опорой на 

рисунки; 

■разыгрывать сценки в ситуациях 

«В самолете», «Встреча с Яном в 

аэропорту»; 

■ объясняться со стюардессой; 

■ заговаривать с незнакомым 

человеком 

1 

II. Drei Tage in Berlin 
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1. Der erste Tag. In Jans Familie 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека 

Диалог «Знакомство 

с семьей Яна». 

Спряжение возврат-

ных глаголов 

■семантизировать новую лекстку 

по контексту; 

■ использовать новую лексику в 

речи; 

■вести беседу в ситуации 

«Знакомство» со сменой тем; 

■разыгрывать сценки в ситуации 

«Знакомство »; 

■беседовать о том, что едят на 

обед в Германии, Англии и России; 

■ пересказывать короткий текст; 

■догадываться о значении новых 

слов на основе словообразования; 

■познакомиться со спряжением 

возвратных глаголов и 

использовать эти глаголы в речи 

2—3 

2. Am nachsten Morgen 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. 

Внешность и черты 

характера человека 

Текст-экспозиция 

(описание сюжета). 

Диалог Кирилла с 

Яном 

■находить к немецким 

пословицам русские эквиваленты; 

■догадываться о значении новых 

слов по контексту; 

■рассказывать, как проходит утро 

в немецкой семье, с опорой на 

рисунки; 

■систематизировать новую 

лексику (по словообразовательным 

элементам и на основе 

ассоциаций); 

■читать диалог по ролям и 

инсценировать его; 

■обсуждать, что едят на завтрак в 

Германии, Англии и России; 

■ описывать кухню и говорить о 

назначении бытовых приборов 

2—3 

3. Der Zweite Tag in Berlin 

Страна/страны второго 

иностранного языка. 

Столицы и крупные го-

рода, 

достопримечатель-

ности. 

Микротексты о 

досто-

примечательностях 

Берлина 

■рассказывать о некоторых 

достопримечательностях Берлина; 

■кратко описывать прогулку по 

городу с опорой на план; 

■ инсценировать ситуацию «В 

городе»; 

■систематизировать знания о 

прошедшем разговорном времени 

(Perfekt) 

2—3 

4. Der dritte Tag in Berlin 

Страна/страны второго 

иностранного языка. 

Столицы и крупные го-

рода, 

Микротексты о 

досто-

примечательностях 

Берлина. 

■рассказывать о некоторых 

достопримечательностях Берлина; 

■кратко описывать прогулку по 

городу с опорой на план; 

2—3 



303 

 

 

 

 

достопримечательности Диалог „Im 

Restaurant". 

Текст „Die Kaiser-

Wilhelm- 

Gedachtniskirche". 

Диалог „Am 

Kurfiirstendamm" 

■спрашивать, как пройти, проехать 

по городу; 

■составлять рассказ по 

фотографии и плану города; 

■инсценировать диалоги и 

участвовать в ролевой игре; 

■правильно выбирать 

вспомогательные глаголы haben 

или sein для построения формы 

Perfekt 

5. Die drei Tage in Berlin sind bald vorbei (Wiederholung) 

Страна/страны второго 

иностранного языка. 

Столицы и крупные го-

рода, 

достопримечательности 

Вопросы Кириллу о 

его пребывании в 

Берлине. 

Схема-опора для со-

ставления рассказа о 

Берлине. 

Информация из жур-

нала „Berlin. Das 

Magazin" 

■составлять предложения из 

отдельных частей с 

использованием Perfekt сильных 

глаголов; 

■отвечать на вопросы о 

пребывании Кирилла в Берлине; 

■систематизировать лексику на 

основе ассоциаций; 

■рассказывать о впечатлениях от 

увиденного в городе; 

■рассказывать о Берлине с опорой 

на схему; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания, заполняя 

таблицу необходимой 

информацией 

2—3 

6. Die letzte Nacht in Berlin 

 Диалог „Auf der 

Strafie". 

Тексты: „Das 

Nikolaivirtel", „Ein 

Rest der Berliner 

Mauer" 

■разыгрывать сценки в ситуации 

„Auf der Strape"; 

■читать текст с полным 

пониманием содержания, 

используя предложения с 

пропусками для контроля 

понимания прочитанного; 

■извлекать необходимую 

информацию из текстов 

1 

III. Regensburg — eine alte 

Donaumetropole 1. Ankunft in Regensburg 
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Виды отдыха, путеше-

ствия. 

Страна/страны второго 

иностранного языка, 

крупные города, досто-

примечательности, 

культурные 

особенности 

Комментарии к 

фотографиям из 

путеводи- 

теля по Регенсбургу 

„Regensburg. Auf den 

ersten Blick". 

Употребление инфи-

нитивной группы по-

сле глаголов 

vorschlagen, vorhaben 

и др. 

Инфинитивные 

группы 

ohne ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv. 

Придаточные допол-

нительные предложе-

ния (dass/ob Satze) 

■ уметь вести себя в ситуации 

«Знакомство», «Встреча»; 

■ давать описание дома, комнаты; 

■читать с полным пониманием 

текст, используя словарь и 

комментарий; 

■коротко комментировать 

фотографии 

достопримечательностей города; 

■сравнивать высказывания и 

выражать предложение что-либо 

сделать; 

■выражать предпочтение что-либо 

сделать; 

■познакомиться с образованием 

придаточных дополнительных 

предложений и использовать их в 

речи 

2—3 

2. Der erste Stadtbummel 

Виды отдыха, путеше-

ствия. 

Страна/страны второго 

иностранного языка, 

крупные города, досто-

примечательности, 

культурные 

особенности 

Текст с пропусками 

(описание маршрута 

прогулки по Ре-

генсбургу). 

Рассказ (для 

восприятия на слух). 

Комментарий к фо-

тографиям из путево- 

дителя по 

Регенсбур-гу- 

Диалог (поездка в 

автобусе). 

Употребление dock в 

качестве отрицания 

■описывать маршрут прогулки по 

городу с опорой на план и текст с 

пропусками; 

■коротко сообщать факты из 

истории города, из истории какой-

либо его достопримечательности ; 

■воспринимать на слух текст с 

извлечением основной 

информации; 

■комментировать (описывать) 

фотографии; 

■высказывать предположения, 

используя слова wahrscheinlich, 

vielleicht, vermutlich; 

■анализировать и осознавать 

особенности социально-культурного 

поведения в ситуации «Поездка в 

городском транспорте» 

3 

3. Der Besuch des Werner-Siemens-Gymnasium 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды 

Тексты к постерам 

по теме «Охрана 

окружающей среды». 

Тексты для работы в 

группах: 

A. Der 

Treibhauseffekt 

B. Wasserverschmut- 

zung 

C. Wie die Tiere 

aussterben 

■участвовать в разыгрывании 

сценок в ситуации «Знакомство с 

новыми друзьями» с опорой на 

рисунки; 

■определять значение новых слов 

по контексту; 

■осуществлять поиск новых слов 

в словаре; 

■читать аутентичные тексты в 

группах с последующим обменом 

информацией; 

■семантизировать лексику по 

2—3 
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словообразовательным элементам 

4. Umwelt-und Naturschutz — Kinder und Jugendliche machen mit 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды 

Высказывания моло-

дых людей об их уча-

стии в работе эколо-

гических организа-

ций. 

Статистические дан-

ные о неправильном 

использовании при-

родных богатств. 

1. Придаточные 

пред- 

ложения причины 

(weil-Satze, da-Satze). 

2. Порядок слов 

в придаточных пред-

ложениях 

■комментировать высказывания 

молодых людей об их участии в 

работе молодежных экологических 

организаций; 

■участвовать в обмене 

информацией об экологических 

молодежных организа- 

циях в Германии и нашей стране в 

группах; 

■ систематизировать лексику по 

теме; 

■ распознавать речь на слух; 

■познакомиться с образованием 

придаточных предложений 

причины и употреблять их в речи; 

■комментировать статистические 

данные о неправильном 

расходовании природных 

ресурсов; 

■рассказывать о том, что могут 

делать школьники по защите 

окружающей среды 

2—3 

5. Die jungen Naturfreunde besprechen das Projekt „Die Donauschulerzeitung" 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды 

Тексты: „Donau", 

„Die Verbindung zum 

Schwarzen Meer", 

„Aus der Geschichte 

der Donau". 

Полилог. 

Письма о поиске 

друзей по переписке. 

Текст «Легенда об 

Ундине» 

■читать текст с полным 

пониманием, опираясь на сноски и 

словарь; 

■использовать при чтении с 

полным пониманием всех 

известных способов се-мантизации 

незнакомых слов; 

■воспроизводить(пересказывать) 

текст; 

■читать по ролям и инсценировать 

полилог; 

■воспринимать на слух легенду об 

Ундине; 

■осуществлять контроль 

понимания прослушанного с 

помощью тестовых заданий; 

■писать письма другу по 

переписке с опорой на образец 

2 

6. Neue Informationen fiber die Stadt Regensburg 

Страна/страны второго 

иностранного языка, 

столицы и крупные го-

рода, 

достопримечатель-

ности. Выдающиеся 

Краткие данные о 

Ре-генсбурге. 

Мини-тексты о 

выдающихся людях, 

живущих и живших в 

Регенсбурге. 

■читать с полным пониманием 

некоторые данные о Регенсбурге и 

его знаменитых людях, а затем 

обмениваться информацией в 

парах; 

■читать стихотворение и выражать 

2 
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люди, их вклад в науку 

и мировую культуру 

Стихотворение 

„Goldene Welt". 

Высказывания из-

вестных деятелей ис-

кусства о 

Регенсбурге 

свое мнение по поводу 

прочитанного; 

■участвовать в конкурсе на 

лучшего чтеца; 

■комментировать высказывания 

Гете, Моцарта и Вернера 

Бергенгрюна о Регенсбурге 

IV. Leben auf dem Land — von romantisch bis hart 

 1. Peter und Kyrill fahren auf den Bauernhof 

Природа. Климат, 

погода 

Тексты „Der 

Bauernhof", „Aus der 

Geschichte des 

Pferdes". 

Серия рисунков с 

подписями 

■читать с полным пониманием с 

опорой на сноски и словарь; 

■рассказывать об особенностях 

жизни на крестьянском дворе; 

■семантизировать новую лексику 

по теме на основе контекста и с 

опорой на рисунки; 

2—3 

■информировать о происхождении 

лошади с опорой на текст, 

называть и описывать животных, 

живущих на крестьянском дворе; 

■составлять предложения из 

отдельных частей 

 

2. Leben auf dem Land. Pro und Contra 

Природа. Климат, 

погода 

Высказывания 

школьников о жизни 

в деревне и городе. 

Текст „Ferien auf 

dem Bauernhof". 

Отрывки из 

журналов об 

отношении немцев к 

жизни в деревне. 

Образование и упо-

требление Futurum I 

■читать высказывания молодых 

людей о жизни в деревне с полным 

пониманием, выделяя основную 

мысль; 

■комментировать высказывания 

школьников, выражая свое 

отношение к этой проблеме; 

■читать текст о проведении 

каникул на крестьянском дворе и 

высказывать свое мнение о таком 

виде отдыха; 

■участвовать в дискуссии по теме 

«За и против жизни в деревне»; 

■воспринимать текст письма 

девочки на слух с последующим 

обсуждением; 

■познакомиться с памяткой об 

образовании и употреблении 

Futurum I 

2—3 

3. Sport auf dem Lande 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Тексты для чтения в 

группе: 

A. Jungs und ihre 

Fupballbegeisterung 

B. Hu, Pferdchen, 

hopp 

Диалог о любимых 

■называть по-немецки те виды 

спорта, которые особенно 

популярны в деревне; 

■определять значение новых слов 

по теме с опорой на контекст; 

■читать в группах о спортивных 

пристрастиях молодежи в 

2—3 
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видах спорта. 

Вопросы для интер-

вью по теме «Спорт в 

твоей школе/классе» 

Германии с опорой на сноски и 

словарь; 

■обмениваться в группах 

информацией, полученной из 

текстов; 

■объяснять, почему эти виды 

спорта так популярны в Германии; 

■ читать и инсценировать диалог; 

■систематизировать лексику на 

основе словообразовательных 

элементов; 

■ вести диалог-расспрос типа 

интервью 

4. Der kurzeste Weg zur Gesundheit sind Sport und Bewegung 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Диалоги: „Peter ist 

krank", „Beim Arzt". 

Текст „Susanne ist 

schulkrank". 

Советы, как быть и 

оставаться здоровым 

■читать и инсценировать диалоги 

по теме „Peter ist krank"; 

■ рассказывать врачу, что у тебя 

болит; 

■ читать текст с полным 

пониманием; 

■обсуждать поведение главного 

персонажа текста и осуществлять 

«перенос на себя »; 

■рассказывать о том, 

прогуливаешь ли ты школу и 

почему; 

■читать советы о здоровом образе 

жизни, выбирая аргументы для 

высказывания собственного 

мнения; 

■давать советы, как вести 

здоровый образ жизни 

2—3 

5. Alles hat ein Ende. Auch Kyrills Aufenthalt in Deutschland 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Полилог. 

Информационная 

таблица. 

Песня: „Heut ist ein 

Tag, an dem ich lachen 

kann" 

■выражать предположение, 

советовать, обсуждать, 

высказывать свое мнение и 

обосновывать его; 

■читать информацию из таблицы, 

прогнозировать вопросы, ответы на 

которые содержит данная 

информация; 

■ вести диалог-расспрос типа 

интервью; 

■ описывать фотографии 

2 

6. Die letzten Vorbereitungen auf den Ruckweg 

 Диалог «Прощание 

Кирилла с Петером» 

■разыгрывать сценки «Прощание 

с друзьями Петера», «В магазине 

сувениров», «Прощание с семьей 

Петера»; 

■кратко сообщать о 

1 
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запомнившихся до-

стопримечательностях 

Регенсбурга; 

■воспринимать текст песни со 

слуха с пониманием основного 

содержания; 

■читать текст песни со словарем 

для полного понимания 

 

8 КЛАСС 

 

Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

I. Sprache verbindet 

1. Fremdsprachen bringen uns we iter 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Коллаж „Wozu 

brauchen wir 

Fremdsprachen? ". 

Высказывания моло-

дых людей о значе-

нии иностранных 

языков. 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами und, aber, 

oder, denn, 

darum/deshalb/ 

deswegen, dann. 

Упражнения, наце-

ленные на употребле-

ние союзов в сложно-

сочиненных предло-

жениях 

■подбирать к рисункам и 

фотографиям коллажа подходящие 

высказывания; 

■читать высказывания молодых 

людей об иностранном языке; 

■подбирать соответствующие 

заголовки к текстам; 

■познакомиться с образованием 

сложносочиненных предложений с 

опорой на таблицу; 

■употреблять сложносочиненные 

предложения в речи 

2 

2. Welche Sprache soil man lernen? 
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Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Статистические дан-

ные „Sprachen in der 

Europaischen Union". 

Текст „Sprachen 

offnen Tilren". 

Таблица склонений 

существительных и 

образования множе-

ственного числа 

существительных. 

Тренировочные 

упражнения в 

употреблении 

существительных в 

соответствующем 

падеже 

■ комментировать данные, 

приведенные в графике, используя 

предложения с пропусками в 

качестве опоры; 

■читать с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопрос о 

значении языков, находя аргументы 

в тексте; 

■проверить понимание 

прочитанного путем выбора 

высказываний, соответствующих 

содержанию текста; 

■определять падеж и тип 

склонения существительных; 

■познакомиться с таблицей 

образования множественного числа 

существительных 

2 

3. Fremdsprachen lernen, aber wie? 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Текст для аудирова-

ния „Deutsche 

Jugendliche liber 

Fremdsprachenlernen". 

Объявления о летних 

языковых курсах в 

Германии. 

Текст для аудирова-

ния ..Interview mit 

einem Sprachlehrer". 

Таблица 

образования Futurum 

I 

■воспринимать на слух 

высказывания молодых людей из 

Германии об изучении 

иностранных языков и выполнять 

задания на контроль понимания; 

■читать с выборочным 

пониманием рекламные проспекты 

о языковых курсах в Германии и 

находить заданную информацию; 

■прослушать интервью с 

преподавателем иностранного 

языка из Аугсбурга и выполнить 

тестовые задания; 

■знакомиться с таблицей 

образования Futurum I; 

■употреблять в речи форму 

Futurum I 

2—3 

4. Jugendliche tauschen Erfahrungen aus 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее 

Обмен сообщениями 

в Интернете. 

Упражнения на кон-

троль понимания 

прочитанного. 

Четыре диалога в ау-

диозаписи. 

Infinitiv с частицей 

zu, без частицы zu. 

Инфинитивные 

обороты. 

Упражнения на акти-

визацию грамматиче-

ского материала 

■читать сообщения и находить к 

каждому из них правильный 

заголовок из представленных выше; 

■проверять понимание 

прочитанного путем выбора 

высказываний, соответствующих 

содержанию текста; 

■ дополнять неполные предложения; 

■прослушать диалоги в 

аудиозаписи и выбрать заголовок к 

каждому диалогу из данных выше; 

■повторить правила употребления 

инфинитива с частицей zu и без нее, 

а также инфинитивных оборотов; 

2—3 
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■употреблять в речи новый 

грамматический материал 

5. Kontakt halten — Freundschaft pflegen! 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

Текст почтовой от-

крытки. 

Электронное 

письмо. 

План и речевые кли-

ше, которые нужно 

использовать для на-

писания 

электронного письма 

■читать текст почтовой открытки с 

полным пониманием; 

■обратить внимание на 

оформление и речевые клише, 

принятые в Германии; 

■изучить структуру написания 

электронного письма; 

■писать электронное письмо, 

используя план написания письма и 

отдельные речевые клише; 

■писать письмо другу/подруге с 

приглашением его/ее в Москву 

1 

6. Teste dein Deutsch! 4 

II. Reisen bildet 

1. Orientierung am Bahnhof 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт 

Фотографии с 

подписями в виде 

мини-текстов с 

пропусками. 

Информационные 

символы на вокзале. 

Диалоги на восприя-

тие на слух. 

Схема вокзала с сим-

волами 

■читать с полным пониманием 

подписи под фотографиями, 

заполняя пропуски; 

■систематизировать лексику с 

помощью ассоциограммы; 

■ делать описание вокзала в 

Берлине; 

■ рассказывать о вокзале в своем 

городе; 

■давать толкование символов на 

вокзалах в Германии; 

■прослушать четыре диалога и 

выбрать заголовки к каждому из 

них; 

■использовать мини-диалог в 

качестве опоры при составлении 

подобных диалогов; 

■спрашивать, где что находится, и 

отвечать, опираясь на схему 

вокзала 

2—3 

2. Im Reisezentrum 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт 

Диалог „Im 

Reisezentrum". 

Диалоги с пропуска-

ми „Ат 

Fahrkartenschalter". 

Расписание поездов. 

Объявления на 

вокзале. 

Текст „Der Zug der 

Zukunft" 

■ прослушать диалог „Im 

Reisezentrum"; 

■читать диалог по ролям, заполняя 

пропуски; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■использовать опоры при 

составлении диалогов в ситуации 

„Ат Fahrkartenschalter"; 

■разыгрывать сценки на основе 

этих диалогов и с использованием 

2—3 
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рисунков в качестве опор; 

■читать с выборочным 

пониманием расписание поездов, 

используя лингво-страноведческий 

комментарий; 

■воспринимать на слух текст 

объявления на вокзале; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания, 

осуществляя поиск нужной 

информации; 

■проверить понимание 

прочитанного с помощью тестовых 

заданий 

3. Mit dem Zug unterwegs 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт 

Текст: описание 

ландшафта. 

Фотографии с 

изображением 

немецких городов и 

информацией об этих 

городах. 

■читать текст с пропусками, 

заполняя пропуски предлогами 

von, iiber, nach; 

■читать текст с полным 

пониманием, используя словарь и 

комментарий; 

■распределить фотографии с 

изображением ландшафта в 

соответствии с содержанием 

текста; 

2—3 

 Примерные проекты ■ориентироваться на карте 

Германии, обозначать маршрут, 

описывать маршрут; 

■читать с пониманием основного 

содержания, фиксируя внимание на 

главных фактах; 

■вписывать в таблицу краткую 

информацию о городах (из 

прочитанных текстов); 

■проверить понимание 

прочитанного, используя тестовые 

задания 

 

4. Willkommen im Bordrestaurant 
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Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт. 

Здоровый образ жизни: 

питание 

Меню в вагоне-

ресторане. 

Диалог с 

пропусками «Заказ 

еды в ресторане». 

Текст „Hauptsache 

lecker". 

Придаточные допол-

нительные предложе-

ния. 

Упражнения на тре-

нировку в употребле- 

нии придаточных 

дополнительных 

предложений 

■воспринимать на слух диалог „Im 

Bordrestaurant" с опорой на меню; 

■прослушать диалог, заполняя 

пропуски; 

■употреблять новые формулы 

речевого этикета; 

■воспринимать на слух диалоги с 

выборочным пониманием; 

■познакомиться с правилами 

употребления артикля перед 

именами вещественными; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания, проверяя 

правильность понимания с 

помощью выбора соответствующих 

содержанию высказываний; 

■выражать свое мнение по поводу 

прочитанного; 

■знакомиться с употреблением 

придаточных дополнительных 

предложений, их союзами и 

порядком слов в них; 

■употреблять придаточные 

дополнительные в речи 

2—3 

5. Wer reist, erlebt viel 

Виды отдыха, путеше-

ствия. Транспорт 

Ассоциограмма 

„Traumreise". 

Текст для аудирова-

ния „Claudia erzahlt 

von ihrer Traumreise". 

Памятка об употреб-

лении артикля перед 

географическими на-

званиями. 

Высказывания моло-

дых людей по теме 

„Traumreise" 

■систематизировать лексику на 

основе ассоциаций по теме 

„Traumreise"; 

■воспринимать на слух текст 

интервью и выполнять тестовые 

задания на проверку понимания 

прослушанного; 

■самостоятельно выводить 

правило об употреблении артикля 

перед географическими 

названиями; 

■читать с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск 

нужной информации; 

■подготовить вопросы для 

проведения интервью по теме 

„Traumreise"; 

■выражать свое мнение по поводу 

высказываний по теме „Reisen 

bildet" 

2—3 

6. Teste dein Deutsch! 4 

III. Gemeinsam eine Stadt erleben 1. Eine 

Jugendherberge stellt sich vor 

Каникулы в различное 

время года. 

Сообщение о 

поездке Кристины с 

■читать записи из дневника 

Кристины и подбирать фотографии 

2 
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Виды отдыха, путеше-

ствия 

классом во 

Франкфурт-на-

Майне. 

Текст „Die 

Entstehung der 

Jugendherberge". 

Рекламный проспект 

молодежной туристи-

ческой базы во 

Франк-фурте-на-

Майне. 

Диалог/аудирование 

„Zimmerbuchung". 

Предлоги с Dat и 

Akk, с Dat, с Akk, с 

Genetiv 

к каждой из этих записей; 

■задавать вопросы по поводу 

первого дня пребывания Кристины 

во Франк-фурте-на-Майне; 

■рассказывать о пребывании 

Кристины в этом городе; 

■читать об истории возникновения 

молодежных турбаз в Германии и 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■рассказывать о различиях между 

молодежными турбазами прошлого 

и современными, используя 

информацию рекламного 

проспекта; 

■ прослушать диалог, заполняя 

пропуски 

2. In der Stadt 

Страна/страны второго 

иностранного языка, 

крупные города, досто-

примечательности, 

культурные особенно-

сти 

Информация о 

досто-

примечательностях 

Франкфурта-на-Май-

не. 

Passiv — 

образование и 

употребление. 

Тренировочные 

упражнения на закре-

пление грамматиче-

ского материала. 

План города Франк-

фурта-на-Майне 

■ читать подписи под фотографиями 

с изображением 

достопримечательностей 

Франкфурта-на-Майне и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного; 

■дополнять незаконченные 

предложения информацией из 

текстов; 

■говорить о том, что хотелось бы 

посетить/увидеть во Франкфурте-на-

Май-не, используя информацию из 

текстов; 

■познакомиться с образованием 

всех временных форм Passiv; 

■употреблять форму Passiv в 

тренировочных упражнениях; 

■прослушать диалоги в ситуации 

„Auf der Strasse" и заполнить 

пропуски при чтении этих диалогов; 

■составлять диалоги по аналогии 

2—3 

3. Shopping macht Spap 
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Досуг и увлечения. 

Транспорт, покупки 

График „Mode an der 

Spitze". 

Текст „Wo geben 

deutsche Jugendliche 

ihr Geld aus?". 

Высказывания моло-

дых людей 

„Jugendliche liber 

Markenkleidung". 

Письмо Даниэлы. 

Объявления в 

магазине 

(аудирование). 

Склонение прилага-

тельных после опре-

деленного артикля. 

Диалоги „Im 

Einkaufszentrum" 

(аудирование) 

■анализировать график и 

комментировать данные, 

приведенные в нем, используя 

неполные предложения; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного; 

■осуществлять «перенос на себя» 

и делать высказывания о своих 

предпочтениях в одежде; 

■читать высказывания молодых 

людей об одежде известных 

брендов; 

■читать письмо Даниэлы и писать 

ответ на него; 

■воспринимать объявления в 

торговом центре со слуха; 

■познакомиться со склонением 

прилагательных после 

определенного артикля; 

■использовать прилагательные в 

роли определения к 

существительному после 

определенного артикля 

3 

4. Es weihnachtet! 

Страна/страны второго 

иностранного языка. 

Культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи) 

Текст 

„Weihnachtsmarkte in 

Deutschland". 

Диалоги (для 

аудирования). 

Текст „Symbole der 

Advents- und 

Weihnachtszeit". 

Склонение прилага-

тельных после нуле-

вого артикля. 

Незаполненные рож-

дественские 

открытки. 

Высказывания моло-

дых людей из Герма- 

нии о праздновании 

Рождества  

■читать текст с полным 

пониманием, заполняя пропуски 

словами, данными перед текстом; 

■прослушать текст в аудиозаписи, 

проверяя правильность заполнения 

пропусков; 

■прослушать в аудиозаписи четыре 

диалога и подобрать к каждому из 

них заголовок; 

■читать текст с полным 

пониманием и найти к каждому 

тексту соответствующую 

фотографию; 

■закончить неполные предложения 

информацией из текстов; 

■анализировать таблицу склонения 

прилагательных после нулевого 

артикля 

2—3 

 

5. Durch dick und diinn 

Внешность и 

характеристика 

человека 

Фотография и лекси-

ка для характеристи-

ки человека. 

Высказывания моло-

дых людей о дружбе. 

■делать высказывания о том, 

каким должен быть настоящий 

друг, используя речевые клише и 

лексику для характеристики 

человека; 

2—3 
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Склонение прилага-

тельных после не-

определенного арти-

кля. 

Упражнения, наце-

ленные на 

тренировку в 

употреблении при-

лагательных после 

неопределенного ар-

тикля. 

E-mail в редакцию 

„Mein 

Kummerkasten". 

Образец написания 

электронного письма 

в редакцию „Mein 

Kummerkasten" с 

пропусками 

■дополнять неполные 

предложения словами для 

характеристики человека; 

■читать высказывания молодых 

людей о дружбе, выбирая ключевые 

слова; 

■закончить неполные предложения 

информацией из текстов; 

■анализировать таблицу склонения 

прилагательных после 

неопределенного артикля; 

■использовать прилагательные в 

роли определения к 

существительным с не-

определенным артиклем; 

■читать с полным пониманием 

электронное письмо в редакцию 

„Mein Kummerkasten" и 

высказывать предположения о том, 

что произошло между подругами, 

используя некоторые клише и 

словосочетания; 

■составлять диалоги с партнером о 

проблемах дружбы 

6. Teste dein Deutsch! 4 

IV. Schule ist mehr als Unterricht 

1. Einblick in das deutsche Schulsystem 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы, отношение к 

ним 

Диалог (для аудиро-

вания). 

Коллаж „Schultypen 

in Deutschland". 

Текст „Schultypen in 

Deutschland". 

Повторение: 

Придаточные допол-

нительные предложе-

ния. 

Постановка 

вопросов с 

вопросительным 

словом и без него 

■понимать на слух диалог с опорой 

на рисунок и выбирать 

высказывания, соответствующие 

содержанию прослушанного; 

■дополнить ассоциограмму и затем 

внести необходимую информацию 

в таблицу; 

■читать с пониманием основного 

содержания текст о системе 

образования в Германии; 

■находить определенную 

информацию в тексте; 

■сравнивать школьную систему в 

Германии и в нашей стране 

2 

2. Schule von innen erleben 
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Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Расписание уроков в 

немецкой гимназии. 

Вопросы о расписа-

нии уроков. 

Диалог „Auf dem 

Pausenhof"(аудирова-

ние). 

Высказывания моло-

дых людей о люби-

мых предметах 

(аудирование). 

Описание класса. 

Придаточные 

предложения 

причины 

(Kausalsatze: weil/da-

Satze). 

Тренировочные 

упражнения 

■читать расписание уроков, 

раскрывая значения сокращений; 

■сравнивать предметы, 

включенные в расписание 

Кристиана, со своим расписанием; 

■расспрашивать о расписании 

уроков; 

■воспринимать на слух диалог о 

любимых предметах, заполняя 

пропуски; 

■обмениваться мнениями о 

любимых учебных предметах; 

■прослушать высказывания 

молодых людей о любимых 

предметах и подобрать к каждому 

из них соответствующий 

заголовок; 

■обсуждать варианты посадки 

учеников в классе, 

аргументировать свои суждения; 

■повторить правила 

употребления придаточных 

предложений причины; 

■выполнять тренировочные 

упражнения на использование 

придаточных причины в речи 

2 

3. Achtung, Schulstress! 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Ассоциограмма 

„Stressfaktoren in der 

Schule". 

Высказывания моло-

дых людей о своем 

отношении к школе. 

E-Mail в редакцию 

„Mein 

Kummerkasten". 

Ответ психолога на 

электронное письмо. 

Советы школьников 

о том, как правильно 

организовать учебу в 

школе 

■дополнять ассоциограмму, 

используя данные слова и 

словосочетания; 

■читать с полным пониманием 

высказывания молодых людей об 

отношении к школе; 

■выбирать высказывания, 

соответствующие содержанию 

прочитанного; 

■дополнять неполные 

предложения информацией из 

текстов; 

■читать с полным пониманием 

текст электронного письма; 

■давать рекомендации о том, как 

преодолеть возникающие 

проблемы; 

■рассказывать о трудностях, 

возникающих в школе; 

■читать советы «Учись учиться» и 

к каждому совету подбирать 

заголовки 

2—3 

 

4. An der Schule ist immer was los 
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Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Высказывания 

немецких 

школьников о 

внеклассных объеди-

нениях (кружках). 

Придаточные услов-

ные предложения 

(таблица и 

тренировочные 

упражнения). 

Текст „American 

Way of Life" 

■читать высказывания немецких 

школьников о кружках в школе и 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■осуществлять выбор 

высказываний, соответствующих 

содержанию текста; 

■рассказывать о кружках в 

российских школах; 

■ознакомиться с таблицей об 

образовании и употреблении 

придаточных условных 

предложений; 

■употреблять придаточные 

условные предложения в речи; 

■писать письмо немецкому другу о 

том, какие кружки ты посещаешь; 

■читать с полным пониманием 

текст с предварительно снятыми 

трудностями; 

■ определять смысл текста; 

■выражать свое отношение к 

школьному обмену и 

аргументировать его; 

■составлять диалоги, используя 

данные для описания ситуации 

2—3 

5. Unterricht einmal anders 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним 

Текст 

„Kunstunterricht — 

einmal anders" (ауди-

рование). 

Текст „Schule ohne 

Rassismus — Schule 

mit Courage" 

■прослушать текст и выполнить 

тестовые задания на контроль 

понимания; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания; 

■выбирать высказывания, 

соответствующие содержанию 

текста; 

■выражать мнение о прочитанном, 

желание/нежелание участвовать в 

подобном проекте; 

■писать письмо другу об участии 

в проекте 

2—3 

6. Teste dein Deutsch! 4 

 

9 КЛАСС 

 

Темы в соответствии с 

примерной программой 

Основное 

содержание 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

I. Zeit fur Freizeit 

1. Jugendliche Tiber ihre Freizeit 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, музыка, 

Высказывания моло-

дых людей о 

■читать высказывания молодых 

людей с полным пониманием; 

3 
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фит-нес, спорт). 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

проведении 

свободного времени 

(с тестовыми зада-

ниями). 

Статистические дан-

ные об увлечениях и 

досуге молодых 

людей от 13 до 20 

лет. „Mein 

Lieblingsplatz" — 

текст для понимания 

со слуха (с 

тестовыми 

заданиями). 

Таблица склонения 

относительных 

местоимений. 

Тренировочные 

упражнения с пропу-

сками 

■осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых 

заданий; 

■выражать свое отношение к 

прочитанному и персонажам; 

■комментировать график о досуге 

молодых людей в Германии с 

опорой на вопросы и образцы 

высказываний (используя данные 

клише); 

■воспринимать на слух 

высказывания юношей и девушек 

об их досуге; 

■выполнять тестовые задания с 

целью проверки понимания; 

■знакомиться со склонением 

относительных местоимений; 

■употреблять относительные 

местоимения, заполняя ими 

пропуски 

2. Musik als Hobby 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, музыка, 

фитнес, спорт). 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Короткие тексты по 

теме 

„Musikrichtungen" и 

заголовки к ним. 

Высказывания моло-

дых людей 

„Jugendliche liber 

deutsche Rockmusik". 

„Wie, wann, wo, 

wieso horst du 

Musik?" (eine 

Blogparade). 

Пункты плана для 

написания E-Mail 

немецкому другу/по-

друге о музыке. 

„Ein Interview mit 

Marc Sahr aus den 

„Wise Gyus", einer 

Kolner A-capella-

Gruppe" (текст для 

аудирования) 

■ читать короткие тексты; 

■соотносить заголовки с 

соответствующими текстами; 

■читать высказывания молодых 

людей с полным пониманием; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■выражать свое мнение о рок- и 

поп-музыке в России; 

■рассказывать о своих 

музыкальных пристрастиях; 

■читать небольшие по объему 

тексты с полным пониманием; 

■подбирать к данным вопросам 

информацию из прочитанных 

текстов (в качестве ответов); 

■составлять списки вопросов для 

интервью по данной теме; 

■писать электронное письмо с 

опорой на пункты плана; 

■слушать текст интервью с 

последующим выполнением тестов, 

ориентированных на контроль 

понимания прослушанного; 

■обмениваться информацией о 

прослушанном 

3 

3. Jugend liest 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, музыка, 

Текст „Lesen — 

warum?" (журнальная 

■читать текст с пониманием 

основного содержания; 

3 
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фитнес, спорт). 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

статья). 

Interviews mit 

Christian und Lena 

(текст для аудирова-

ния). 

Словосочетания для 

оценивания содержа-

ния книги. 

Текст „Schiiler 

schreiben ihr eigenes 

Buch" (газетная ста-

тья). 

Interview mit der 

Autorin des Bestsellers 

„Tintenherz" Cornelia 

Funke 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■ воспринимать на слух текст 

интервью; 

■выбирать информацию, 

соответствующую содержанию 

текста; 

■заполнять таблицу 

словосочетаниями для 

характеристики плохой и хорошей 

книги; 

■делать высказывания о книгах, 

используя образцы высказываний и 

словосочетания из таблицы; 

■рассказывать о любимых книгах с 

опорой на пункты плана; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания; 

■осуществлять контроль 

понимания прочитанного с 

помощью тестовых заданий; 

■подготовить вопросы для 

интервью к участникам проекта из 

школы имени Генриха Бёлля; 

■ инсценировать интервью в классе; 

■выражать свое отношение к идее 

самостоятельного написания книги; 

■слушать текст интервью и 

выполнять тест на контроль 

понимания 

4. Fitness & Sport 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, музыка, 

фитнес, спорт). 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

График „Deutschlands 

Lieblingssportarten". 

„Sieben Grilnde Sport zu 

treiben" (серия ми-

кротекстов и заголовки 

к ним). 

Серия тренировочных 

упражнений на упо-

требление инфини-

тивных оборотов „um ... 

zu + Infinitiv", „statt ... 

zu + Infinitiv", „ohne ... 

zu + Infinitiv". 

„Jugendliche liber 

Ассоциограмма 

„Freizeitsport". 

Projektarbeit 

 

■ дополнять ассоциограмму 

подходящими по смыслу словами; 

■рассказать о том, каким спортом 

вы занимаетесь (с опорой на 

ассоциограмму); 

■знакомиться с графиком, читать 

данную в нем информацию; 

■комментировать цифры 

приведенные в графике, используя 

данные клише и предложения с 

пропусками; 

■отвечать на вопрос о популярных 

видах спорта в России; 

■читать микротексты с полным 

пониманием; 

■подбирать к каждому тексту 

соответствующий заголовок; 

■находить в тексте синонимы к 

выделенным словам и 

3 
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Freizeitsport" (выска-

зывания молодых лю-

дей о любимых видах 

спорта). 

„Funsportarten" (серия 

текстов). 

..Interview mit einem 

Prof i-Snowboarder". 

 

словосочетаниям; 

■составлять из двух предложений 

одно с инфинитивными 

оборотами; 

■заполнять пропуски в 

предложениях словами ит, statt 

или оппе; 

* воспринимать в аудиозаписи 

короткие тексты и выполнять 

тестовые задания на контроль 

понимания; 

■читать тексты с пониманием 

основного содержания; 

■определять, о каком виде спорта 

идет речь в каждом из этих 

текстов; 

■соотносить тексты с данными 

иллюстрациями; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■отвечать на вопрос о том, почему 

нужно заниматься спортом, 

используя инфинитивный оборот 

um ... zu + Infinitiv и данные 

речевые клише; 

■находить немецкие эквиваленты к 

некоторым английским словам; 

■слушать в аудиозаписи интервью, 

обращая внимание на значение 

имеющихся в тексте англицизмов; 

■выбирать соответствующие 

содержанию текста высказывания; 

■подготовить компьютерную 

презентацию о любимом виде 

спорта или любимом 

спортсмене/спортсменке 

5. Wohin in den Ferien? 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, музыка, 

фит-нес, спорт). 

Виды отдыха, путеше-

ствия 

Серия фотографий 

по теме с подписями. 

Таблица спряжения 

Konjunktiv II (настоя-

щее время). 

Тренировочные уп-

ражнения на употре-

бление Konjunktiv II 

Prasens. 

■выбирать фотографии с 

изображением вида отдыха, 

который вы находите особенно 

привлекательным; 

■обосновать свой выбор, делать 

высказывания с опорой на данные 

речевые клише; 

■знакомиться с таблицей 

спряжения Konjunktiv II Prasens; 

■самостоятельно выводить 

правило об особенностях 

спряжения Konjunktiv II Prasens; 

3 

 Ferien im Ausland ■употреблять форму Konjunktiv II 3 
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oder im eigenen Land? 

(таблица: Argumente 

dafiir, Argumente 

dagegen). 

Текст „Unterwegs in 

Deutschland" (жур-

нальная статья, вы-

сказывания молодых 

людей об отдыхе в 

Германии). 

Вопросы, на которые 

необходимо ответить 

в E-Mail к немецкому 

другу или подруге. 

Talkshow по теме 

„Freizeit sinnvoll 

nutzen" 

в речи; 

■читать данные к таблицам 

аргументы и распределять их по 

смыслу («за» или «против»); 

■обосновывать свой выбор, 

используя данные слова и 

словосочетания; 

■рассказывать о преимуществах 

отдыха в своей стране и за 

границей; 

■рассказывать о том, где вы 

хотели бы провести свои 

каникулы; 

■читать текст с извлечением 

основной информации, вычленяя 

при этом главные факты и опуская 

детали; 

■восполнять неполные 

предложения информацией из 

текстов; 

■составлять диалоги с опорой на 

текст, используя данные ситуации; 

■рассказывать о тех местах в 

нашей стране, которые вы хотели 

бы посетить; 

■писать E-Mail немецкому другу 

или подруге по теме; 

■подготовиться в группах к 

проведению ток-шоу 

6. Teste dein Deutsch! 2 

II. Jung sein heute 

1. Was ist Jugend? 
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Межличностные отно-

шения в семье и со свер 

стниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

„Die schonste Zeit des 

Lebens" (высказыва 

ния молодых людей 

о юности). 

„Kein Kind mehr und 

noch nicht 

erwachsen?" (текст 

для аудирования в 

форме интервью). 

„4000 Jahre Kritik an 

Jugendliche" (цитаты 

известных людей) 

■ читать короткие тексты с 

полным пониманием; 

■соотносить высказывания 

молодых людей с данными в 

задании предложениями; 

■осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых 

заданий; 

■оценивать высказывания юношей 

и девушек, выражать свое мнение с 

элементами аргументации; 

■воспринимать в аудиозаписи 

текст интервью; 

■выполнять тестовые задания на 

контроль понимания; 

■ читать и переводить цитаты; 

■заполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами в 

правильной форме; 

■выбирать одну из данных цитат и 

комментировать ее 

3 

2. Spannungen zwischen Generationen 

Межличностные отно-

шения в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

Текст „Die andere 

Seite" (высказывания 

молодых людей). 

„Eine Frage der 

Perspektive" (тексты 

для аудирования). 

„Konflikte losen aber 

wie?" (слова и выра-

жения по теме). 

Пословицы и выска-

зывания. 

Вопросы по теме 

(для интервью). 

Грамматическая таб-

лица «Придаточные 

предложения 

времени с союзами 

als и wenn». 

Тренировочные 

упражнения на упо-

требление придаточ-

ных предложений 

времени с союзами 

als и wenn. 

Auszug aus dem 

Roman von Nicole 

Meister „Moons 

Geschichte". Текст 

■читать текст с извлечением 

основной информации, вычленяя 

при этом главные факты, опуская 

детали; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■ систематизировать данные 

словосочетания в соответствии с 

содержанием высказываний; 

слушать высказывания Анны и ее 

матери; 

■выбирать из данных высказываний 

только те, которые соответствуют 

содержанию прослушанного; 

■выражать свое мнение о том, 

почему возникают конфликты 

между родителями и их взрослыми 

детьми; 

■дополнять незаконченные 

предложения словами и 

словосочетаниями; 

■выражать свое мнение и 

обосновывать его, используя данные 

слова и словосочетания в качестве 

опоры; 

■давать оценку и комментировать 

высказывания; 

■отвечать на вопросы; 

3 часа 
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„Besuch bei einem 

perfekten Lehrer". 

Задания для группо-

вой работы. 

Rollenspiele 

(ситуации для 

ролевой игры) 

 

■расспрашивать одноклассников, 

используя данные вопросы; 

■знакомиться с таблицей об 

употреблении придаточных 

предложений времени с союзами als 

и wenn; 

* анализировать и переводить 

предложения с союзами als и wenn; 

* выполнять тренировочные 

упражнения; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания и давать 

толкование тех проблем, о которых 

идет речь в тексте; 

■выполнять тестовые задания на 

контроль понимания прочитанного; 

■дополнять неполные предложения 

информацией из текста; 

■обмениваться информацией о 

прочитанном; 

■составлять и разыгрывать 

диалоги в соответствии с 

ситуацией 

3. Gutes Aussehen — ein Muss? 

Межличностные отно-

шения в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

„Was soil ich tun?" 

(иллюстрация, а так-

же слова и 

словосочетания для 

описания 

рисунка/фотографии; 

сообщение на 

форуме; ответы на 

вопросы, заданные 

Ребеккой в 

сообщении на фору-

ме). 

„Jugendliche liber ihre 

Aussehen" (высказы-

вания молодых лю-

дей, текст для ауди-

рования). 

Plusquamperfekt 

(формула 

образования данной 

временной формы). 

■описывать рисунок, используя 

данные слова и словосочетания; 

■читать сообщения с полным 

пониманием и сообщать, о чем идет 

речь; 

■читать тексты с полным 

пониманием и отвечать на вопросы; 

■комментировать отдельные факты 

из текстов с элементами 

аргументации; 

■давать советы, используя данные 

речевые образцы, слова и 

словосочетания; 

■воспринимать на слух 

высказывания молодых людей и 

выполнять тестовые задания на 

контроль понимания; 

■систематизировать знания об 

употреблении Plusquamperfekt на 

русском языке; 

■переводить предложения с 

Plusquamperfekt на русский язык; 

■делать обобщения об 

употреблении и переводе 

Plusquamperfekt на основе таблицы; 

3 

 

 

 Грамматическая таб- ■знакомиться с особенностями 3 
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лица „Temporalsatze 

mit nachdem". 

Тренировочные 

упражнения на упо-

требление придаточ-

ных предложений 

времени с союзом 

nachdem. 

„Wenn 

Schonheitswahn 

gefahrlich wird" 

(газетная статья) 

употребления придаточных 

предложений времени с опорой на 

таблицу; 

■использовать придаточные 

предложения времени с союзом 

nachdem в различных типах 

упражнений; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать 

на вопросы; 

■выбирать из данных предложений 

те, которые соответствуют 

содержанию прочитанного; 

■дополнять неполные 

предложения информацией из 

текста; 

■выражать свое отношение к 

проблеме, о которой идет речь в 

тексте; 

■рассказывать о том, существует 

ли эта проблема в нашей стране; 

■выбирать одно из высказываний и 

комментировать его 

4. Jugend & Vorbilder 

Межличностные отно-

шения в семье и со 

сверстниками, решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты ха-

рактера человека 

„Habt ihr Vorbilder?" 

(высказывания моло-

дых людей об их иде-

алах). 

„Rolle von 

Vorbildern" (Interview 

mit Dr. Schmidt). 

График „Die 

Vorbilder der Jugend". 

Projektarbeit по теме 

„ Vorbilder". 

Temporalsatze mit 

wahrend, bevor, seit, 

seitdem. 

Тренировочные 

упражнения на упо-

требление данного 

грамматического яв-

ления 

■воспринимать на слух 

высказывания молодых о людей 

об их кумирах; 

■выполнять тестовое задание на 

контроль понимания; 

■читать интервью с полным 

пониманием и отвечать на вопрос, 

данный в заголовке; 

■выбирать высказывания, 

соответствующие содержанию 

текста; 

■ знакомиться с графиком; 

■комментировать данные, 

приведенные в нем, с опорой на 

вопросы; 

■дополнять неполные 

предложения, используя данные 

диаграммы; 

■провести опрос одноклассников 

об их кумирах и систематизировать 

полученные данные; 

■подготовить компьютерную 

презентацию по теме данного 

проекта; 

■анализировать данные примеры и 

выводить правило об употреблении 

3 
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придаточных предложений времени 

с союзами wahrend, bevor, seit и 

seitdem; 

■использовать придаточные 

предложения времени в различных 

типах упражнений; 

■правильно переводить эти 

предложения на русский язык 

5. Gesund leben 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вред-

ных привычек 

Ассоциограмма 

„Gesund leben 

bedeutet 

Текст „Jugendliche 

liber gesunde 

Lebensweise" (выска-

зывания молодых 

людей). 

Mit Spap fit und 

gesund bleiben (ста-

тья). 

Finalsatze. 

Тренировочные 

упражнения на закре-

пление грамматиче-

ского материала. 

Talkshow по теме 

..Generation Fast 

Food. Wie gesund lebt 

die Jugend?" 

■читать и переводить слова и 

словосочетания из ассоциограммы; 

■ дополнять ее; 

■комментировать отдельные 

данные из ассоциограммы с 

элементами аргументации; 

■читать тексты с пониманием 

основного содержания и 

комментировать высказывания 

молодых людей; 

■выбирать предложения, 

соответствующие содержанию 

текста; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

■читать с полным пониманием 

статью и данные к ней 

предложения; 

■заполнять пропуски в тексте 

подходящими по смыслу 

предложениями; 

■отвечать на вопросы к тексту; 

■писать письмо другу/подруге, 

соблюдая формулы речевого 

этикета; 

■отвечать при написании письма 

на вопросы; 

■систематизировать знания об 

употреблении damit-Satze и 

инфинитивного оборота um ... zu + 

Infinitiv; 

■различать использование в 

предложении um ... zu + Infinitiv и 

damit-Satze; 

■распределять роли для участия в 

ток-шоу 

3 

6. Test dein Deutsch! 2 

III. Rund um neue Medien 1. Neue Medien im Alltag 
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Средства массовой ин-

формации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

Grafik ..Freizeit — 

Medienbeschaftigung 

der Jugendlichen". 

Высказывания моло-

дых людей по теме 

■ознакомиться со 

статистическими данными, 

приведенными в таблице; 

■комментировать отдельные 

факты, используя вопросы в 

качестве опоры; 

■описывать график, заполняя 

пропуски в неполных 

предложениях словами и 

словосочетаниями по теме; 

■обмениваться информацией по 

поводу прочитанного; 

■читать тексты с полным 

пониманием содержания; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■находить в тексте определенную 

информацию и заполнять ею 

пропуски в данных предложениях; 

■рассказывать, насколько важны 

средства массовой информации для 

вас 

3 

2. Computer & Internet 
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Средства массовой ин-

формации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

Was macht ihr alles 

am Computer? (слова 

и словосочетания по 

теме). 

„Jan liber 

Computernutzung" 

(Interview) — текст 

для аудирования. 

„Soziale Netzwerke" 

(Grafik). 

Короткие тексты и 

заголовки к ним. 

„Ein Beitrag im 

Forum" (сообщение 

на форуме) 

■делать высказывания о роли 

компьютера в жизни, используя 

данные слова и словосочетания; 

■ воспринимать на слух текст 

интервью; 

■проверять понимание 

прослушанного путем выбора из 

данных высказываний тех, которые 

соответствуют содержанию 

прослушанного; 

■знакомиться с информацией из 

графика и анализировать ее; 

■использовать статистические 

данные для заполнения пропусков 

в предложениях; 

■читать микротексты с полным 

пониманием; 

■подбирать к текстам 

соответствующие заголовки (из 

данных); 

■выполнять тестовые задания для 

проверки понимания; 

■читать текст с полным 

пониманием содержания; 

■давать советы, рекомендовать 

что-либо главному герою, 

используя данные ниже слова и 

словосочетания; 

■писать ответ на данное 

сообщение; 

■участвовать в ролевой игре „Ein 

Gesprach zwischen Mutter und 

Sohn", используя информацию из 

текста 

3 

3. Handy & Smartphone 

Средства массовой ин-

формации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

Freund oder Feind? 

Konzessivsatze. 

Тренировочные 

упражнения на упо-

требление союза 

obwohl. 

Высказывания моло-

дежи о мобильном 

телефоне 

(тексты для 

аудирования). 

Текст „Schulen setzen 

auf Handyverbot im 

Unterricht" (газетная 

статья) 

■читать данные ниже аргументы и 

определять, что можно отнести 

к преимуществам, а что к 

недостаткам мобильного телефона; 

■выражать свое мнение, используя 

данные речевые клише, и 

аргументировать его; 

■анализировать приведенные в 

качестве примеров 

сложноподчиненные предложения; 

■ систематизировать знания об 

употреблении придаточных 

уступительных предложений в речи 

3 
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4. Fernsehen heute 

Средства массовой ин-

формации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

Вопросы по теме. 

Текст „Deutsche 

Jugendliche liber 

Fernsehen" (высказы-

вания молодых лю-

дей). 

Fernsehformate und 

Filme (названия теле-

передач). 

Was lauft heute im 

Fernsehen? (телепро-

грамма). 

Verben mit 

Reflexivpronomen 

(таблица спряжения 

возвратных 

глаголов). 

Тренировочные 

упражнения. 

Interview mit Lara. 

Internetforum zum 

Thema „Wer schaut 

denn heute noch fern?" 

 

■образовывать из двух простых 

предложений сложносочиненное с 

придаточным уступительным; 

■распознавать на слух небольшие 

по объему высказывания молодых 

людей; 

■выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

■выполнять тестовые задания на 

контроль понимания; 

■высказывать свое мнение об 

использовании мобильного 

телефона; 

■читать текст с пониманием 

основного содержания, 

устанавливая логическую 

последовательность основных 

фактов; 

■ отвечать на вопрос, данный в 

заглавии; 

■осуществлять контроль 

понимания прочитанного с 

помощью тестовых заданий; 

■делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом с опорой на 

данные вопросы; 

■участвовать в дискуссии, 

используя информацию из текста; 

■отвечать на вопросы; 

■читать высказывания молодых 

людей о роли телевидения в их 

жизни, выделяя предложения, 

содержащие основную мысль; 

■отвечать на вопрос о том, 

насколько телевидение 

привлекательно для молодых 

людей; 

■выполнять тестовые задания с 

целью контроля понимания 

прочитанного; 

■комментировать высказывания 

молодых людей, переносить 

информацию на себя; 

■систематизировать названия 

телепередач в соответствии с 

рубриками; 

■знакомиться с телевизионной 

программой передач и находить 

заданную ин-формацию; 

3 
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■рассказывать о своих любимых 

телепередачах; 

■анализировать таблицу 

спряжений возвратных глаголов и 

самостоятельно выводить правила 

об употреблении возвратных 

местоимений в Akkusativ и Dativ 

 

5. E-Books oder gebundene Biicher? 

Средства массовой ин-

формации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) 

Meinungsaustausch 

im Forum 

(высказывания 

молодых людей). 

Pro und contra — 

Argument gut 

abwagen. 

E-Book-Reader oder 

Tablet? (газетная ста-

тья, текст с пропуска-

ми). 

Doppelkonj unktionen 

(список парных сою-

зов и образцы 

предложений с 

ними). 

Упражнения, 

направленные на 

тренировку в 

употреблении пар-

ных союзов. 

Forumbeitrag zum 

Thema „Lohnt sich ein 

E-Book-Reader?" 

■заполнять пропуски в 

предложениях возвратными 

местоимениями в правильной 

форме; 

■воспринимать на слух интервью с 

Ларой; 

■выполнять тест на 

множественный выбор с целью 

проверки понимания; 

■передавать содержание 

прослушанного текста; 

■высказывать на форуме свое 

мнение по теме; 

■читать сообщения на форуме с 

полным пониманием и отвечать на 

вопросы к ним; 

■определять, кому принадлежат 

данные высказывания; 

■вычленять из данных аргументы 

«за» и «против» читателей 

электронных книг; 

■выражать свое мнение по поводу 

чтения электронных книг, 

аргументируя его; 

■читать с полным пониманием 

газетную статью, заполняя 

пропуски данными словами; 

■читать, анализировать 

предложения и делать обобщения 

об употреблении парных союзов; 

■употреблять парные союзы в 

данных предложениях; 

■писать краткое сообщение по 

теме, высказывать и обосновывать 

свое мнение 

3 

6. Teste dein Deutsch! 2 

IV. Was uns die Zukunft ringt 

1. Teenager Tiber ihre Zukunft 

Проблемы выбора про-

фессии 

Wovon traumen 

Jugendliche? (выска-

зывания молодых 

■читать высказывания молодых 

людей с полным пониманием и 

отвечать на вопрос, данный в 

3 
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людей). 

Rektion der Verben 

mit Prapositional-

Erganzungen 

(образцы 

предложений, содер-

жащие глаголы с 

управлением). 

Тренировочные 

упражнения на упо-

требление глаголов с 

управлением. 

Projektarbeit zum 

Thema „Ich in 20 

Jahren" 

заглавии текста; 

■соединить отдельные части 

предложений; 

■ рассказывать о своих мечтах; 

■ читать предложения, анализируя 

их; 

■определять управление 

выделенных глаголов; 

■переводить предложения на 

русский язык; 

■употреблять в данных типах 

предложений новый 

грамматический материал; 

■подготовить компьютерную 

презентацию проекта 

2. Wo ist mein Weg? 

Проблемы выбора про-

фессии 

Eine wichtige 

Entscheidung furs 

Leben (текст, разде-

ленный на несколько 

абзацев, и вопросы к 

нему). 

Angesehene Berufe in 

Deutschland (график). 

Текст „Traumberufe" 

(высказывания моло-

дых людей и отдель-

ные предложения для 

заполнения 

пропусков в тексте). 

Interviewt eure 

Klassenkameraden 

(вопросы для 

интервью) 

■читать каждый из абзацев текста 

с полным пониманием содержания; 

■установить логическую 

последовательность отдельных 

частей текста; 

■отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; 

■распознавать на слух и понимать 

содержание текста; 

■выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

■выполнять тест множественного 

выбора на проверку понимания 

услышанного; 

■знакомиться с диаграммой, 

читать ее с опорой на языковую 

догадку и словарь; 

■комментировать данные, 

приведенные в диаграмме, с опорой 

на данные образцы высказываний и 

вопросы; 

■читать с полным пониманием 

содержания высказывания юношей 

и девушек; 

■заполнять пропуски в тексте 

соответствующими по смыслу 

предложениями; 

■выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

несколько коротких текстов, и 

вносить ее в таблицу; 

■опрашивать своих товарищей, 

используя данные для интервью 

вопросы; 

3 
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■рассказывать о своих планах на 

будущее и подготовке к их 

реализации; 

■писать личное письмо 

зарубежному другу по теме „Mein 

Traumberuf", соблюдая формулы 

речевого этикета 

3. Stadt oder Land? 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности 

Meinungsaustausch 

im Netz 

(высказывания 

молодых людей на 

форуме в Интернете) 

■читать с полным пониманием 

высказывания молодых людей и 

отвечать на вопрос, данный в 

заголовке; 

■подобрать к каждому 

высказыванию соответствующий 

заголовок; 

■переводить на русский язык 

предложения, соответствующие 

содержанию текста, заменяя 

выделенные слова синонимами; 

■передавать содержание 

высказываний собственными 

словами; 

■заполнять таблицы о 

преимуществах и недостатках 

жизни в деревне и городе, опираясь 

на содержание текстов, 

а также данных словосочетаний; 

■выражать свое мнение о жизни в 

деревне и городе; 

■ писать ответ Кристиану на форуме 

3 

4. Umweltschutz geht jeden an 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

Die Welt wird urban 

(ассоциограмма). 

Текст „Trend zur 

Megastadt" (газетная 

статья). 

Стихотворение 

„Smogalarm" (текст с 

пропусками). 

Текст „Mensch und 

Luft" (а также 

предложения для 

заполнения 

пропусков в тексте). 

Partizip I и Partizip II 

(таблица образования 

Partizip I и Partizip II). 

Тренировочные 

упражнения на акти-

визацию нового 

■заполнять ассоциограмму по теме 

„РгоЫете einer Stadt" 

соответствующими словами и 

словосочетаниями; 

■читать статью с полным 

пониманием содержания; 

■ отвечать на вопрос, данный в 

задании; 

■читать стихотворение и 

переводить его на русский язык; 

■заполнять пропуски словами, 

подходящими по смыслу (из 

данных выше); 

■прослушивать стихотворение в 

аудиозаписи, проверяя 

правильность заполнения 

пропусков; 

■формулировать основную мысль 

стихотворения; 

3 
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грамматического 

материала. 

Was tust du fur die 

Umwelt? (высказыва- 

ния молодых людей 

по данной теме). 

Вопросы как опора 

для написания сооб-

щения по теме на фо-

руме в Интернете 

■читать с полным пониманием 

текст с использованием словаря; 

■заполнять пропуски данными 

предложениями, подходящими по 

смыслу; 

■дополнять неполные 

предложения информацией из 

текстов; 

■делать высказывания о 

проблемах, связанных с 

загрязнением воздуха; 

■систематизировать знания об 

образовании и употреблении 

Partizip I и Partizip II; 

■употреблять в речи причастия I и 

II; 

■читать тексты высказываний с 

полным пониманием; 

■передавать содержание 

прочитанного и выражать свое 

отношение к прочитанному и 

персонажам; 

■рассказывать о своем вкладе в 

сохранение окружающей среды; 

■писать сообщение на форуме в 

Интернете о своем вкладе в 

сохранение окружающей среды с 

опорой на данные вопросы 

5. Zukunftvisionen 

Научно-технический 

прогресс, его 

перспективы и 

последствия 

Иллюстрации, изо-

бражающие преобра-

зования в мире через 

100 лет. 

Текст, разделенный 

на отдельные отрыв-

ки, и заголовки к его 

частям. 

Projektarbeit. 

Talkshow „Was bringt 

uns die Zukunft?" 

■выбрать одну из иллюстраций и 

прокомментировать изображение, 

используя данные под фотографией 

слова и словосочетания; 

■читать с полным пониманием 

содержания и устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста; 

■подбирать к каждой части текста 

заголовок из данных выше; 

■дополнять неполные 

предложения информацией из 

текста; 

■подготовить компьютерную 

презентацию по теме „Erfindung, die 

die Welt verandert hat"; 

■ принять участие в презентации 

проекта 

3 

6. Teste dein Deutsch! 2 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 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 этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
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принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

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 межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 350 часа (при 35 неделях учебного 

года), в 5-9 классах по 2 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«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.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 

и вещественных исторических источников.  

Требования  результатам обучения и освоения курса всеобщей истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
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видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.  

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке  

(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.).  

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне 

индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа 

и оценки массовых социологических исследований.  

Личностные результаты:  

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  

—  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

—  формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

—  формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
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миропонимания 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 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;  

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 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 её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 

по всеобщей истории в единстве её содержательных и деятельностных компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

/. Знание хронологии, работа с хронологией:  

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 

периоды;  

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать её, группировать, 

обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания.  

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  
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— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— 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.  

6. Работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; ,  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и .вне школьной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

.  

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы». Просвещение». 2012. 

5 класс. История Древнего мира (70 час) 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и 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 ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания.  
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 

шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства 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 ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

6 класс. История Средних веков (32 час) 

Средние века: понятие и хронологические рамки 

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
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этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распростра-нение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образо-вание централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

7 класс. История нового времени, 1500 – 1800 (32 час)  

8 класс. История нового времени, 1800 – 1900 (32 час) 
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Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVП в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

ре- формационного движения. Религиозные войны.  

Становление индустриального общества. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—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. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
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империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

9 класс. Новейшая история. ХХ — начало XXI в. (32 час) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  
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Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 

Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 

Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход 

фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. Создание и победа Народного 

фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в 

Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. 

Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 

Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 

культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — 

Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 

умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества.  

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 
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социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 

экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 

позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 

ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 

модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 

современном мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции 

как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных 

масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 

мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 

современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.  

 

История Древнего мира 5 класс (68 ч) 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1 

Введение. 1 ч 

Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как 

источник наших знаний о прошлом. 

Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении 

времени 

Раскрывать значение понятий: 

история, век, исторический 

источник. 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю 
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Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

Древнейшие люди, их 

жизнь и деятельность 

как этап предыстории 

человечества 

Урок 2 

Древнейшие люди. 1 ч 

Древнейшие люди — наши 

далёкие предки. Прародина 

человека. Археологические 

свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. 

Орудия труда и складывание опыта 

их изготовления. Собирательство и 

охота — способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека 

— овладение огнём 

Комментировать и 

формулировать 

понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного 

человека. 

Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

С помощью рисунка 

изображать собственное 

представление о первобытном 

человеке и его образе жизни 

 Урок 3 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 1 ч 

Расселение древнейших людей и 

его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. 

Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество 

сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине 

Исследовать с помощью 

исторической карты и 

мультимедиаресурсов географию 

расселения первобытных людей. 

Называть и характеризовать 

новые изобретения человека для 

охоты; новые способы охоты. 

Разрабатывать сценарий охоты 

на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой 

общины 

 Урок 4 

Возникновение искусства и 

религиозных верований. 1 ч 

Как была найдена пещерная живо-

пись. Загадки древнейших 

рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных 

верованиях первобытных 

охотников и собирателей 

Рассказывать о наскальной 

живописи, версиях её 

происхождения. 

Объяснять, как учёные 

разгадывают загадки древних 

художников. 

Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в малых 

группах. 

Характеризовать верования 

первобытных людей 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 
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Земледельцы и скотово-

ды на исходе первобыт-

ности. Неолитическая 

революция 

Урок 5 

Возникновение земледелия и 

скотоводства. 1 ч 

Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда 

земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение 

ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины 

земледельцев и скотоводов. Племя: 

изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. 

Первобытные религиозные 

верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа 

Исследовать географию районов 

первичного земледелия на 

исторической карте. 

Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному 

земледелию. 

Охарактеризовать изменения в 

социально-хозяйственной жизни 

людей с появлением земледелия и 

скотоводства. 

Выделять и комментировать про-

мыслы (лесные) и освоенные 

древним человеком ремёсла. 

Обозначать последствия 

появления гончарного и ткацкого 

ремёсел в жизни общины. 

Схематически изображать и 

комментировать управление 

родовой общиной и племенем. 

Характеризовать религиозные 

верования древнего человека 

Урок 6 

Появление неравенства и знати. 1 

ч 

Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. 

Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение 

неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в 

города 

Раскрывать смысл понятий: ре-

месло, ремесленник, гончарный 

круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, 

вождь, соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, 

государства. 

Находить на карте районы, где 

предположительно впервые 

появилась металлургия. 

Выявлять и сравнивать признаки 

родовой и соседской общин. 

Характеризовать изменения отно-

шений в общине с выделением в 

ней знати. 

Повторительно-обобща- 

ющий урок 

Урок 7 

Значение эпохи первобытности для 

человечества. 1 ч 

Какой опыт, наследие дала челове-

честву эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, 

появление городов, государств, 

письменности) 

Использовать электронные 

ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. 

Решать проблемные и 

развивающие задачи с помощью 

мультимедиаресурсов 

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 
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Счёт лет в истории Урок 8 

Измерение времени по годам. 1 ч 

Как в древности считали года? 

Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия 

времени» как схема ориентировки в 

историческом времени 

Решать исторические задачи и 

проблемные ситуации на счёт лет. 

Осмыслять различие понятий: 

год, век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Уметь определять историческое 

время по «ленте времени» 

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

Цивилизация Древнего 

Египта 

Урок 9 

Государство на берегах Нила. 1 ч 

Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к 

объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства 

в Египте. Управление страной 

Самостоятельно готовить 

тематическое сообщение к уроку 

(по выбору). Характеризовать 

местоположение государства с 

помощью исторической карты и её 

легенды. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными условиями и 

занятиями древних египтян 

Урок 10 

Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 1 ч 

Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В 

гостях у египтянина. Ремёсла и 

обмен. Писцы собирают налоги 

Находить и группировать 

информацию по данной теме из 

текстов учебника, видеоряда 

учебника, дополнительных 

источников к параграфу, 

дополнительной литературы, 

электронных изданий. 

Комментировать понятия и 

самостоятельно формулировать их. 

Оценивать достижения культуры 

 Урок 11 

Жизнь египетского вельможи. 1 ч 

О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба 

вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и 

его вельмож 

Учиться работать в малой группе 

над общим заданием. 

Выделять главное в части 

параграфа, во всём параграфе; 

ключевые 

понятия, которые раскрывают 

тему урока 
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Урок 12 

Военные походы фараонов. 1 ч 

Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления 

военных походов и завоеваний 

фараонов. Завоевательные походы 

Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Участь военнопленных. 

Появление наёмного войска 

Работать с картой в малых 

группах по единому заданию. 

Исполнять роль в соответствии 

со своеобразием исторического 

персонажа в инсценировке. 

Подготовить сообщение о 

военных походах Тутмоса III 

Религия и культура 

древних египтян 

Урок 13 

Религия древних египтян. 1 ч 

Боги и жрецы. Храмы — жилища 

богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. 

Священные животные и боги. 

Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о 

царстве мёртвых: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность 

власти фараона. «Книга мёртвых» 

Характеризовать религию 

древних египтян. 

Устанавливать связи между 

пантеоном богов и занятиями 

древних египтян. 

Творчески разрабатывать 

сюжеты для инсценировки на уроке 

по теме параграфа 

Урок 14 

Искусство Древнего Египта. 1 ч 

Первое из чудес света. 

Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. 

Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского 

искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее 

Искать в Интернете информацию 

о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Подготавливать презентации в 

Power Point по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с 

родителями). 

Рассказывать о внутреннем 

устройстве пирамиды 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
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Урок 15 

Письменность и знания древних 

египтян. 1 ч 

Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изо-

бретение материала и 

инструмента для письма. 

Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — 

древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). 

Изобретение инструментов 

отсчёта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители 

знаний — жрецы 

Составлять короткое сообщение 

о древнеегипетских иероглифах. 

Осуществлять поиск 

информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. 

Характеризовать знания из 

разных областей наук, известные 

древним египтянам 

Повторительно-

обобщающий урок 

Урок 16 

Достижения древних египтян. 1 ч 

Достижения Древнего Египта (ир-

ригационное земледелие, 

культовое каменное 

строительство, становление ис-

кусства, письменности, 

зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего) 

Составлять шарады, кроссворды 

и выполнять к ним задания 

(индивидуально и в сотрудничестве 

с соседом по парте). 

Анализировать достижения в 

земледелии. 

Сравнивать образ жизни 

фараона, вельможи и простого 

земледельца 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 
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Речные цивилизации Урок 17 

Древнее Двуречье. 1 ч 

Страна двух рек. 

Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. 

Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. 

Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до 

неба. Боги шумеров. Жрецы-учёные. 

Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, 

математика). Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись — 

особое письмо Двуречья 

Использовать электронное 

издание с целью виртуального 

путешествия по музею. 

Характеризовать природно-

климатические условия Древнего 

Двуречья. 

Комментировать письменность 

Двуречья и выделять её особенные 

признаки 

 Урок 18 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. 1 ч 

Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога 

Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и 

бедняках. Закон 

о новых отношениях, новых 

социальных группах: ростовщиках 

Выделять основные понятия 

параграфа (не более пяти), 

раскрывающие его суть. 

Составлять кроссворд по теме 

урока. 

Характеризовать свод законов 

Хаммурапи. 

Объяснять, почему законы 

Хаммурапи были объявлены 

законами богов 

Финикия Урок 19 

Финикийские мореплаватели. 1 ч 

География, природа и занятия на-

селения Финикии. Средиземное море 

и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит. Легенды о 

финикийцах 

Рассказывать с помощью карты 

о местоположении Финикии и 

занятиях её жителей. 

Подготавливать короткое 

сообщение о достижениях 

финикийских ремесленников. 

Использовать историческую 

карту, определять причины 

развитой торговли в городах 

Финикии: Библе, Сидоне, Тире 
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Ветхий Завет Урок 20 

Библейские сказания. 1 ч 

Ветхий Завет. Расселение древнеев-

рейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских 

общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Моисей 

выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог даёт законы 

народу 

Изучать по карте и тексту 

учебника территорию расселения 

древнееврейских племён. 

Объяснять значение принятия 

единобожия древнееврейскими 

племенами. 

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому народу Бог 

дал такие же законы, как и древним 

евреям. 

Объяснять, почему Библия 

наиболее читаемая книга с 

древности и до наших дней 

Древняя Палестина Урок 21 

Древнееврейское царство. 1 ч 

Библейские сказания о войнах евреев 

в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское 

царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях 

Решать развивающие и 

проблемные задачи с помощью 

мультимедиа-, видео- и 

аудиоресурсов. 

Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное и 

второстепенное. 

Давать оценку поступку 

(Самсона, Давида). 

Обобщать информацию и делать 

вывод о том, каким представляли 

своего царя иудеи 

Ассирийская империя Урок 22 

Ассирийская держава. 1 ч 

Начало обработки железа и послед-

ствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско и 

конница. Вооружение ассирийцев. 

Завоевания ассирийских царей. 

Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского 

искусства. Гибель Ассирийской 

державы 

Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на 

понимание и осмысление нового 

материала. 

Перечислять достижения 

ассирийцев в изобразительном 

искусстве, металлургии, военном 

деле. 

Находить аргументы к крылатой 

фразе «Рукописи не горят». 

Определять причины падения 

Ассирийской державы 



351 

 

 

 

 

Возвышение Персии Урок 23 

Персидская держава «царя царей». 1 

ч 

Три великих царства в Западной 

Азии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды 

о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. Царская дорога и царская 

почта. Войско персидского царя 

Работать с исторической картой 

и дополнительными источниками по 

вопросу расширения территории 

державы. 

Систематизировать учебную 

информацию о достижениях 

персидских царей (по заданному 

основанию). 

Кратко рассказывать легенды о 

персидских царях 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

Природа и древнейшее 

население полуострова 

Индостан 

Урок 24 

Природа и люди Древней Индии. 1 

ч 

Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на 

берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в пере-

селение душ 

Рассказывать о местоположении 

Индии, особенностях её ландшафта 

и климата. 

Показывать на карте основные 

географические объекты Древней 

Индии. 

Объяснять, каких животных 

почитали индийцы и почему. 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру 

Устройство общества в 

Древней Индии 

Урок 25 

Индийские касты. 1 ч 

Миф о происхождении четырёх 

каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество неравных: варны 

и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприка-

саемые». Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение 

буддизма. Объединение Индии 

царём Ашокой 

Составлять простой план 

пунктов параграфа (по выбору). 

Рассказывать о жизни и 

обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы — 

хранители знаний. 

Сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма. 

Готовить сообщение о жизни 

Будды. 

Перечислять достижения 

древних индийцев 
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Природа и люди Древне-

го Китая 

Урок 26 

Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 1 ч 

Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим.  

Учение  Конфуция.   Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука 

учтивости 

Находить на карте и комментиро-

вать местоположение Китая. 

Определять и формулировать осо-

бенности китайской религии. 

Объяснять, почему китайцы при-

давали большое значение 

воспитанию учтивости 

Урок 27 

Первый властелин единого Китая. 1 

ч 

Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства 

Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас 

Рассказывать об отношениях Ки-

тая с соседями. 

Объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены. 

Выделять своеобразие древней ки-

тайской цивилизации, 

проявившееся в её достижениях. 

Составлять кроссворды по темати-

ке урока 

Повторительно 

-обобщающий урок 

Урок 28 

Вклад  народов Древнего  Востока в 

мировую историю и культуру. 1 ч 

Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного 

материала с учётом просмотра 

фрагментов видеофильма, 

изучения мультимедиаресурсов. 

Показывать на карте самые 

известные города Древнего 

Востока и соотносить их 

местоположение с современной 

картой, объектами на их 

территории. 

Перечислять наиболее известные 

сооружения на территории 

Вавилона, Палестины, Древнего 

Египта, Китая. 

Называть материал для письма в 

Египте, Двуречье, Китае, Индии 
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 
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Древнейшая Греция Урок 29 

Греки и критяне. 1 ч 

Древнейшие  города:  Микены, Ти-

ринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических 

находок и открытий.   Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель 

Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар 

Определять и комментировать ме-

стоположение Критского царства, 

Эгейского моря. 

Называть отличительные признаки 

критской культуры. 

Работать с картой, заданиями рабо-

чей тетради. 

Рассказывать миф о Дедале и Икаре 

и выявлять его нравственный 

контекст 

Урок 30 

Микены и Троя. 1 ч 

В  крепостных Микенах. Местона-

хождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные 

ворота. Облик города-крепости:   

археологические находки и 

исследования. Древнейшее 

греческое письмо.  Заселение 

островов Эгейского моря.  

Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия 

Показывать на карте местоположе-

ние Микен. 

Выделять отличия между микенской 

и критской культурами. 

Работать в малых группах по диф-

ференцированным заданиям. 

На «ленте времени» обозначать 

падение Вавилона, объединение 

Китая Цинь Шихуаном, Троянскую 

войну. 

Определять, какое событие про-

изошло раньше других и на сколько 

по сравнению с другими 

Гомер и его поэмы Урок 31 

Поэма Гомера «Илиада». 1 ч 

Миф о Троянской войне и поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с 

Гектором. Похороны Гектора. Мифы 

и сказания об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль поэмы 

Рассказывать легенду о жизни Го-

мера. 

Кратко раскрывать суть поэмы Го-

мера «Илиада». 

Характеризовать образы основных 

героев «Илиады». 

Самостоятельно выполнять задания 

рабочей тетради по теме урока 

Урок 32 

Поэма Гомера «Одиссея». 1 ч 

География странствий царя с 

острова Итака — Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На 

острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. Мораль поэмы 

В группах соотносить путь Одиссея 

домой, на Итаку, с картой. 

Выделять основные вехи пути Одис-

сея домой. 

Последовательно рассказывать о 

всех приключениях Одиссея. 

Читать текст с пометками на полях: 

«понятно», «непонятно», 

«известно», «неизвестно» 
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Религия древних греков Урок 33 

Религия древних греков. 1 ч 

Боги Греции.  Религиозные верова-

ния греков. Пантеон олимпийских 

богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы 

о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном 

Объяснять связь между явлениями 

природы и греческими богами. 

Давать нравственную оценку герои-

ческим поступкам Геракла. 

Сравнить пантеон богов египтян и 

греков. 

Оценивать роль Зевса, Афины, По-

сейдона в жизни греков. 

Выполнять задания по техникам ди-

алога: «лесенка», «микрофон», 

«вертушка» 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 
Два великих полиса: 

Афины и Спарта 

Урок 34 

Земледельцы Аттики теряют землю 

и свободу. 1 ч 

География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселённость Аттики. 

Основные занятия населения 

Аттики: садоводство,   выращивание 

оливковых деревьев и винограда. 

Знать и демос в Афинском   полисе.   

Законы Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса 

Находить на карте и устно 

комментировать местоположение 

Аттики, занятия её населения. 

Объяснять значение понятий: по-

лис, демос. 

Выделять признаки греческого 

полиса. 

Характеризовать греческий 

демос, общество в целом. 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по сравнению 

с финикийским 

Урок 35 

Зарождение демократии в Афинах. 1 

ч 

Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. 

Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане   

Афин.   Создание выборного суда. 

Солон о своих законах 

Показывать на примере реформ 

Солона смысл понятия 

«демократия», её роль в улучшении 

жизни основной массы народа. 

Сравнивать законы Драконта и Со-

лона. 

Уметь вести диалог с напарником 

по заданию, предложенному 

учителем. 

Давать оценку поступкам Солона, 

его противникам и 

единомышленникам 

Урок 36 

Древняя Спарта. 1 ч 

География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — 

военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартанцев. 

Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования 

Показывать на карте местоположе-

ние Спарты. 

Характеризовать основные группы 

населения и их положение. 

Составлять рассказ о жизни и тра-

дициях спартанцев 
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Великая греческая коло-

низация 

Урок 37 

Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. 1 ч 

Греческая   колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. 

Причины  колонизации.   Выбор  

места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой культуры. Как 

царь Дарий пытался завоевать 

земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона 

Объяснять причины греческой ко-

лонизации, её географию. 

Выделять общее, что связывало 

греческие колонии. 

Сравнивать финикийскую и грече-

скую территории колонизации. 

Описывать одежду грека 

Олимпийские игры Урок 38 

Олимпийские игры в древности. 1 ч 

Праздник,   объединявший эллинов. 

Подготовка к общегреческим 

Играм. Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. 

Легенды о знаменитых атлетах. 

Воспитательная роль Олимпийских 

игр 

Составлять развёрнутый план 

одной части параграфа. 

Составлять «паспорт понятий» от-

дельного пункта параграфа. 

Использовать 

мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на уроке. 

Оценивать значение Олимпийских 

игр для общества того времени 

Греко-персидские войны Урок 39 

Победа греков над персами в Мара-

фонской битве. 1 ч 

Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга 

Выделять и обозначать причины, 

цели, силы сторон в сражении. 

Рассказывать о подвиге юноши, 

сообщившем грекам о победе в 

Марафоне. 

Использовать информацию видео-

фильма, электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа о 

Марафонской битве 
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 Урок 40 

Нашествие персидских войск на 

Элладу. 1 ч 

Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей 

при вступлении на военную 

службу.    Идея Фемистокла о 

создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. 

Морское  Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром 

сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень 

Поликрата» 

Называть цели Ксеркса и 

греческих полисов в войне. 

Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил 

огромную военную державу. 

Использовать информацию видео-

фильма, электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа: о создании 

военного флота; о Фермопильском 

сражении; о Саламинской битве 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

Возвышение Афин Урок 41 

В гаванях афинского порта Пирей. 1 

ч 

В военных и торговых гаванях Пи-

рея. Военный и торговый флот. 

Гражданское   и   негражданское 

население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд.  

Афины  — крупнейший центр 

ремесла и торговли 

Сравнивать военную и торговую 

гавани. 

Оценивать, насколько возможной 

была покупка раба для каждого 

грека. 

Характеризовать положение граж-

дан, переселенцев, рабов в 

греческих полисах. 

Использовать информацию 

видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для 

составления собственного рассказа 

о гаванях 

 Урок 42 

В городе богини Афины. 1 ч 

Город Афины и его районы. Миф 

о рождении богини Афины. 

Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. 

Керамик и его жители. Агора — 

главная  площадь Афин.   Быт 

афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета 

Рассказывать о наиболее 

значимых частях Афин. 

Формулировать собственное 

мнение об архитектурных 

сооружениях Афин. 

Составлять план виртуальной 

экскурсии по Акрополю. 

Создавать короткую 

презентацию в Power Point об 

одном из храмов Акрополя 

совместно с родителями или стар-

шеклассниками; кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему 

(в соответствии с темой урока) 
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Культура, искусство и 

образование в Древней 

Греции 

Урок 43 

В афинских школах и гимнасиях. 1 ч 

Воспитание детей педагогами. Рабы-

педагоги.  Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию 

Сравнивать типы школ и систему 

обучения в них. 

Последовательно рассказывать о 

каждой из школ. 

Объяснять назначение каждой из 

школ. 

Пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно 

излагать мысли. 

Выполнять практическую работу с 

текстом по дифференцированным 

заданиям 

 Урок 44 

В афинском театре. 1 ч 

Возникновение театра в Древней 

Греции.   Устройство.   Театральные 

актёры. 

Театральные представления: 

трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений 

Объяснять причины особой любви 

греков к представлениям. 

Называть отличительные признаки 

комедии и трагедии. 

Комментировать строки из трагедии 

Софокла «Антигона». 

Оценивать роль современного театра 

для общества 

Афины при Перикле Урок 45 

Афинская демократия при Перикле. 

1 ч 

Сущность афинской демократии в V 

в. до н. э. Выборы на общественные 

должности  в  Афинах.   Полномочия 

и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший 

расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ 

Самостоятельно подготавливать те-

матические сообщения (по выбору). 

Называть заслуги Перикла в восста-

новлении и процветании Афин. 

Проводить поиск информации в 

Интернете о единомышленниках, 

друзьях Перикла. 

Систематизировать информацию о   

демократических преобразованиях 

во время руководства полисом 

Перикла 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

Возвышение Македонии Урок 46 

Города Эллады подчиняются 

Македонии. 1 ч 

Возвышение  Македонии  при царе 

Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией 

независимости. Битва при 

Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель 

Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции 

Показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии. 

Характеризовать политические ме-

тоды Филиппа Македонского. 

Сравнивать политический курс Фи-

липпа и Александра Македонских. 

Объяснять причины потери неза-

висимости Грецией. 

Разъяснять причины, по которым 

Демосфен не был услышан в Греции 
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Держава Александра 

Македонского 

Урок 47 

Поход  Александра   

Македонского на Восток. 1 ч 

Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. 

Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в   

Финикию, Египет. Основание 

Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию — начало 

пути к завоеванию мира. Возвра-

щение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском 

Используя карту и её легенду, 

рассказывать о военных событиях 

похода Александра Македонского 

на Восток. 

Характеризовать ситуацию на 

Востоке, которая способствовала 

победам Александра 

Македонского. 

Оценивать поступки Александра 

Македонского, его противников 

Эллинизм Урок 48 

В Александрии Египетской. 1 ч 

Распад державы Александра 

Македонского после его смерти. 

Складывание пространства 

эллинистического мира на 

территории державы Александра 

Македонского. Фаросский маяк — 

одно из чудес   света.   Музей. 

Александрийская библиотека. 

Называть причины распада 

державы Александра 

Македонского. 

Показывать на карте государства, 

образовавшиеся в ходе распада 

державы. 

Рассказывать об Александрии — 

центре эллинистического мира. 

Сравнивать Александрию и 

Афины 

Повторительно-обобща-

ющий урок 

Урок 49 

Вклад   древних   эллинов   в 

мировую культуру. 1 ч 

Условия складывания и 

своеобразие эллинистической 

культуры. Управление обществом 

в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии 

Называть самое известное в 

Древней Греции: имя поэта, 

название храма, место сражения, 

имя стратега, завоевателя Греции. 

Объяснять значение понятий: 

демократия, стратег, оратор, 

спартанское воспитание, 

Олимпийские игры. 

Характеризовать основных богов 

и героев древнегреческой 

мифологии 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 
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Рим эпохи царей Урок 50 

Древнейший Рим. 1 ч 

Легенда об основании Рима: Аму-

лий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и 

его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти 

Сравнивать природные условия Гре-

ции и Рима. 

Соотносить время возникновения 

Рима с событиями, 

происходившими в Греции. 

Рассказывать легенды, связанные с 

историей Рима. 

Характеризовать общественный 

строй, установившийся с 

возникновением Рима. 

Использовать карты, ресурсы муль-

тимедиа, другие источники 

информации для формирования 

устойчивых представлений о 

Древнем Риме 

Ранняя республика в 

Риме. Завоевание Римом 

Италии 

Урок 51 

Завоевание Римом Италии. 1 ч 

Возникновение республики. Консу-

лы — ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с 

Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев 

Исследовать по карте и мультиме-

диаресурсам   территории, 

завоёванные Римом. 

Характеризовать Римскую респу-

блику и причины её возникновения. 

Выделять причины побед римского 

войска, в том числе над Пирром. 

Сравнивать территориальные при-

обретения Рима в III и II вв. до н. э. 

 Урок 52 

Устройство Римской республики. 

1 ч 

Плебеи  — полноправные 

граждане Рима. Устройство 

Римской республики. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие законов. Роль 

сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливии о 

легионах. Одежда римлян. Гадания 

в Риме 

Сравнивать устройство Римской 

республики с греческим полисом. 

Объяснять, где население 

больше участвовало во власти: в 

Греции или Риме. 

Выделять и называть преимуще-

ства легиона по сравнению с 

фалангой. 

Представлять сообщения и 

доклады в соответствии с 

требованиями регламента 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 



360 

 

 

 

 

Пунические войны Урок 53 

Вторая война Рима с Карфагеном. 1 

ч 

Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые 

победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Поход Ганнибала     через снежные 

Альпы.  Вторжение войск Ганнибала 

в Италию. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение 

стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима в 

Западном Средиземноморье 

Называть   причины карфагенских 

войн. 

Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне. 

Показывать по карте и комменти-

ровать поход Ганнибала. 

Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала. 

Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами 

Урок 54 

Установление   господства   Рима во 

всём   Средиземноморье. 1 ч 

Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон — автор    сценария    

гибели Карфагена. Смерть 

Ганнибала. Средиземноморье — 

провинция Рима 

Работать с картой в процессе изуче-

ния событий, обеспечивших 

господство Рима в 

Средиземноморье. 

Характеризовать способы подчине-

ния государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македон-

ского царства и его значении для 

эллинистического мира, Рима. 

Составлять простой план параграфа 

Рабство в Древнем Риме Урок 55 

Рабство в Древнем Риме. 1 ч 

Завоевательные походы Рима — 

главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о 

рабах 

Выделять в тексте главное о рабстве 

в Древнем Риме. 

Доказывать бесправное положение 

рабов в Риме. 

Объяснять причины широкого рас-

пространения рабства во всех 

сферах жизни римлян 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Земельные реформы 

братьев Гракхов 

Урок 56 

Земельный закон братьев Гракхов. 1 

ч 

Возобновление и  обострение 

противоречий между различными 

группами в римском обществе 

после подчинения 

Устанавливать причины граждан-

ских войн в Риме. 

Называть причины, которые заста-

вили Тиберия Гракха выступить в 

защиту бедняков. 

Работать в малых группах, систе-

матизируя информацию. 
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Средиземноморья.  Начало 

гражданских войн в Риме. 

Дальние заморские походы и 

разорение   земледельцев   Италии. 

Потеря имущества бедняками. 

Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие   

земельного   закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разо-

рение земледельцев Италии. Гай 

Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая 

Высчитывать, сколько лет римляне 

жили в мире. Оценивать поступки 

братьев Гракхов во благо менее 

защищенных римлян 

Восстание Спартака Урок 57 

Восстание Спартака. 1 ч 

Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. 

Походы армии восставших рабов. 

Три победы восставших, 

приблизившие их к свободе. Обес-

покоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. 

Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины 

поражения восставших 

Прослеживать движение войска 

Спартака по карте, комментировать 

события и поступки восставших. 

Составлять рассказ от имени Спар-

така, сенатора, Красса. 

Разрабатывать краткосрочные про-

екты на темы «Поход Спартака в 

Альпы»; «Красе против Спартака» 

Диктатура Цезаря Урок 58 

Единовластие Цезаря. 1 ч 

Превращение римской армии в 

наёмную.  Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 

Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о 

Риме. Захват Цезарем власти. Рим у 

ног Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. 

Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в 

сенате 

Составлять рассказ, 

используя понятия:    наёмная  

армия,   консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщики, гибель. 

Анализировать действия и поступки 

Юлия Цезаря. 

Объяснять позиции Красса, Помпея и 

сената  в отношении Юлия Цезаря 

Установление империи 

в Риме 

Урок 59 Установление империи. 1 ч 

Поражение сторонников 

республики. Бегство заговорщиков 

из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. По-

беда флота Октавиана у мыса 

Акций. Окончание гражданских 

войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Октавиана 

Августа Превращение Римского 

государства в империю. Меценат и 

Определять причины поражения 

сторонников республики. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на выбор). 

Сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть. 

Объяснять причины завершения 

гражданских войн в Риме. 

Характеризовать правление 

Октавиана Августа. 

Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 
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поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида» 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

Соседи Римской импе-

рии 

Урок 60 

Соседи Римской империи. 1 ч 

Установление мира с Парфией. 

Разгром   римских   легионов 

германцами. Главные враги 

Римской империи. Образ жизни и 

верования германцев. Предки 

славянских народов: римские 

писатели о славянах, об их 

занятиях, образе жизни и о 

верованиях. Дороги Римской импе-

рии 

Показывать на карте территории 

расселения народов, попавших под 

власть империи. 

Комментировать иллюстрации на 

страницах учебника. 

Составлять задания, вопросы, об-

мениваться ими. 

Рассказывать о племенах — соседях 

Римской империи и их 

взаимоотношениях 

Преемники Августа Урок 61 

В Риме при императоре Нероне. 1 ч 

Складывание   культа 

императоров. Актёр на 

императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства.   Нерон и 

Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое 

восстание в армии и гибель Нерона 

Использовать различные средства и 

источники информации в ходе 

подготовки сообщения о жизни 

Рима в I в. н. э. Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версий о 

пожаре в Риме. 

Анализировать причины крайнего 

своеволия Нерона 

Возникновение христи-

анства 

Урок 62 

Первые христиане и их учение. 1 ч 

Проповедник Иисус   из 

Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Предательство Иуды. 

Распространение христианства. 

Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором при-

шествии, Страшном суде и Царстве 

Божьем. Идея равенства всех людей 

перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования 

римскими властями христиан 

Рассказывать об условиях появле-

ния христианского учения. 

Давать объяснение причинам рас-

пространения христианства. 

Комментировать и оценивать ком-

плекс моральных норм христиан. 

Объяснять, почему сохранили свою 

ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни 

«Золотой век» Римской 

империи 

Урок 63 

Расцвет Римской империи во II в. н. 

э. 

Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба. 

Характеризовать период правления 
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1 ч 

Неэффективность   рабского 

труда. Возникновение   и   развитие 

колоната. Правление Траяна — 

«лучшего из императоров». Тацит о 

Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. 

Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное 

строительство в Риме и провинциях 

на века. Новое в строительном 

ремесле. Обустройство городов в 

провинциях империи 

императора Траяна. 

Рассказывать о достижениях импе-

рии во II в. н. э. 

Выделять причины ослабления им-

перии и перехода к обороне границ. 

Доказывать, что римляне строили на 

века 

Вечный город и его жи-

тели 

Урок 64 

Вечный город и его жители. 1 ч 

Все дороги ведут в Рим. 

Архитектурный облик Рима.   

Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные 

дома в низинах между холмами. 

Термы в жизни и культуре   

римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме 

Проводить виртуальную экскурсию 

по Риму (с использованием 

презентации,    интернет-ресурсов, 

электронных изданий). 

Аргументированно доказывать 

смысл утверждения,  что «все 

дороги ведут в Рим». 

Составить рассказ от лица простого 

римлянина, богатого римлянина, 

торговца, сенатора об одном дне в 

Риме 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

Император Константин 

I Великий 

Урок 65 

Римская империя при Константине. 

1 ч 

Рим и варвары. Римская армия 

как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую 

власть. Правление Константина.  

Увеличение  численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. 

Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ад 

и рай в книгах христиан 

Объяснять причины перемен во 

внутреннем положении империи. 

Сравнивать положение на границах 

империи в I в. н. э. и при 

императоре Константине. 

Обосновывать факт переноса сто-

лицы империи. 

Комментировать последствия 

утверждения христианства 

государственной религией. 

Составлять рассказ о Риме с опорой 

на иллюстрации к параграфу 

Падение Западной Рим-

ской империи 

Урок 66 

Взятие Рима варварами. 1 ч 

Разделение Римской империи на 

два самостоятельных государства. 

Варвары-наёмники в римской 

армии. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа 

императора над  Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём 

готов. Падение Западной Римской 

Обозначать причины раздела импе-

рии на две части. 

Рассказывать об исторических дея-

телях и их поступках. Оценивать 

поступки Гонория, Стилихона, 

Алариха и др. с позиции обще-

человеческих ценностей. 

Высказывать предположения о том, 

почему варварам удалось 

уничтожить Западную Римскую 

империю 
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империи.  Новый натиск варваров: 

захват Рима вандалами. Свержение 

юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. 

Конец эпохи Античности 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

Повторительно-обоб-

щающие уроки по курсу 

«История Древнего 

мира» 

Уроки 67—68 

Признаки цивилизации Греции и 

Рима. 2 ч 

Народовластие  в   Греции  и Риме. 

Роль граждан в управлении 

государством. Нравы.  Любовь к  

Отечеству. Отличие греческого 

полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую 

культуру 

Показывать на карте этапы расши-

рения границ Рима. 

Воспроизводить легенды и их нрав-

ственный контекст. 

Приводить примеры высокой граж-

данственности, патриотизма, 

свойственных грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать дости-

жения Рима в разных областях 

жизни. 

Решать кроссворды, выполнять 

проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты античной 

истории 

История  Средних веков 6 класс (28 ч) 
 

 

 

ППримерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение Урок 1 

Введение. Живое Средневековье. 1 ч 

Что изучает история Средних 

веков. Дискуссии учёных о 

временных границах эпохи  

Средневековья.  Условность тер-

мина «Средневековье».  Место 

истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития  

эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают 

историю Средних веков 

Исследовать место эпохи Средне-

вековья в истории с помощью 

«ленты времени». 

Изучать историческую карту мира 

Средневековья 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) (4 ч) 
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Образование 

варварских королевств. 

Христианская церковь в 

раннее Средневековье 

Урок 2 

Образование   варварских 

королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI— VIII 

вв. 1 ч 

Образование варварских 

государств на территории бывшей 

Западной Римской  империи.   

Складывание королевства у франков 

во главе с Хлодвигом, основателем  

рода  Меровингов. Раздел 

Хлодвигом Франкского королевства 

между   наследниками.   Новые   

образцы и 

правила жизни по Библии для 

франков. Распространение 

христианства среди  варваров.   

Меровинги   — «ленивые короли». 

Карл Мартелл. Феод и феодал. Папа 

римский и Пипин Короткий 

Рассказывать о складывании госу-

дарств у варваров. 

Объяснять своеобразие складыва-

ния государства у франков. 

Пояснять значение христианской 

религии для укрепления власти 

Хлодвига. 

Обобщать события истории фран-

ков и выделять её этапы. 

Объяснять особенности монастыр-

ской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры 

Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

Урок 3 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 1 ч 

Новый  король  и династия 

Каролингов. Личность Карла 

Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский   и  

великий  король франков. 

Образование империи Карла 

Великого. Раздел империи Карлом 

между наследниками. Верденский 

договор: рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская 

область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франк-

ском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью исторической карты 

рассказывать о внешней политике 

Карла Великого. 

Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига. 

Комментировать последствия 

Верденского раздела 

Феодальная 

раздробленность 

Урок 4 

Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX—XI веках. 1 

ч 

Феодализм.   Феодальная 

лестница. Франция в ГХ—XI вв. 

Потеря королевской   властью   

значения центрального 

государственного органа. Слабость 

Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля 

— его домен. Германия в IX—XI вв. 

Объяснять причины ослабления ко-

ролевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во 

Франции и Германии. 

Проводить аналогию между Рим-

ской империей и Священной 

Римской империей 

Англия в раннее Урок 5 Сравнивать королевскую власть в 
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Средневековье Англия в раннее Средневековье. 1 ч 

Англия в ГХ—XI вв. Легенды об 

английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и 

Британия. Норманны и их образ 

жизни. Варяги и народы Восточной 

Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объ-

единение Англии в единое 

государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских 

завоевательных походов 

Англии, во Франции и Германии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения во 

владения государств Европы 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 ч) 

Византия в VI—XI вв. 

Император Юстиниан 

Урок 6 

Византия   при   Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. 1 ч 

Образование Восточной 

Римской империи — Византии — 

Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским 

миром. Константинополь — 

столица на перекрёстке 

цивилизаций и их торговых путей. 

Император — правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. 

Военные походы. Расселение славян 

и арабов на территории Византии. 

Борьба империи с внешними 

врагами. 

Византия — наследница 

мира Античности и стран Востока. 

Рост потребности государства в 

грамотных людях. Основные типы 

школ Византии, их доступность и 

светский характер. Развитие ан-

тичных знаний. Крестово-

купольный тип храма — храм 

Святой Софии. Искусство 

внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь — 

«Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры 

Средневековья. Византия и Русь: 

культурное влияние 

Показывать на карте местоположе-

ние Византии, называть её соседей. 

Сравнивать управление государст-

вом в Византии и империи Карла 

Великого. 

Объяснять неудачи Юстиниана в 

попытке возродить Римскую 

империю. 

Оценивать поступки и действия 

Юстиниана как правителя. 

Анализировать отношения Визан-

тии с соседними народами. 

Доказывать, что Византия — на-

следница мира Античности и стран 

Востока. 

Рассказывать об изменениях в ар-

хитектуре христианского храма на 

примере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между ви-

зантийской и римской школами. 

Объяснять причины развития наук 

и их влияние на развитие культуры; 

почему в Византии развивалась 

преимущественно настенная 

живопись 

 

Образование Урок 7 Составлять логически стройный 



367 

 

 

 

 

славянских государств Образование славянских 

государств. 1 ч 

Направления движения славян и 

территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и 

образ жизни славян.   Вождь   и  

дружина. Образование государства 

южных славян — Болгарии. Период 

существования Болгарского го-

сударства и его достижения. 

Великоморавская держава — 

государство западных славян. 

Славянские просветители Кирилл и 

Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и 

его подчинение Германии. 

Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. 

Чехия и Польша 

рассказ о славянских племенах и 

образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько лет 

разделяет образование Византии и 

Болгарского царства, 

Великоморавской державы, Ки-

евской Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать управление 

государством у южных, западных и 

восточных славян. Выделять общее 

в судьбах славянских государств. 

Объяснять причины различия 

судеб славянских государств. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (1 ч) 
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Возникновение ислама. 

Арабский мир в VI-XI 

вв. 

Урок 8 

Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура 

стран халифата. 1 ч 

Аравия — родина исламской 

религии. География, природные 

условия Аравийского полуострова, 

занятия и образ жизни его жителей. 

Мекка — центр торговли. 

Мухаммед — проповедник новой 

религии. Хиджра. Возникновение 

ислама. Аллах —  Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама 

среди арабских племён. 

Образование Арабского государства 

во главе с Мухаммедом. Коран — 

священная книга ислама. Семья и 

Коран. Арабский халифат. 

Покорение жителей большей части 

Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух 

океанов. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифа-

та. Наследие эллинизма и ислам. 

Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — 

инструмент карьеры. Медресе — 

высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. 

Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина  (Авиценна).  

Арабская  поэзия и сказки. 

Фирдоуси. Архитектура — вершина 

арабского искусства. Дворец Аль-

гамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение 

культры халифата. Испания — мост 

между арабской и европейской 

культурами 

Изучать по карте особенности 

Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и 

занятиях  жителей  Аравийского 

полуострова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. 

Называть различия между 

исламом и христианством. 

Выделять особенности 

образования и его роль в 

мусульманском обществе. 

Объяснять связь между античным 

наследием и исламской культурой. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учёных. 

Составлять сообщение с презента-

цией в Power Point об арабских 

учёных и их достижениях; 

развёрнутый план параграфа. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Социальная структура 

средневекового 

общества 

Урок 9 

Средневековая деревня и её 

обитатели. 1 ч 

Земля — феодальная собственность. 

Феодальная   вотчина.   Феодал   и 

Систематизировать информацию о 

феодале, крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом 
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зависимые  крестьяне.   Виды 

феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община 

как организация жизни 

средневекового крестьянства.  

Средневековая деревня. Хозяйство   

земледельца.   Условия труда. 

Натуральное хозяйство — отличие 

феодальной эпохи 

регулировались законом. 

Анализировать положение земле-

дельца, его быт и образ жизни. 

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа 

 Урок 10 

В рыцарском замке. 1 ч 

Период расцвета, зрелости 

Средневековья. Установление 

феодальных отношений. 

Окончательное оформление 

вассальных отношений. 

Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее 

устройство рыцарского замка. Замок 

— жилище и крепость феодала. 

Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря.  

Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура 

Доказывать, что с XI по XIII в. в 

Европе наблюдался расцвет 

культуры. 

Объяснять смысл феодальных от-

ношений. 

Анализировать роль замка в культу-

ре Средневековья. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 



370 

 

 

 

 

Средневековый город и 

торговля в Западной и 

Центральной Европе 

 

 

Урок 11 

Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ 

жизни. 1 ч 

Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. 

Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — 

поселение ремесленников и 

торговцев. Возрождение древних 

городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Сеньоры 

и город. Борьба за городское 

самоуправление. Шедевр. Цеховые 

объединения городских ремес-

ленников. 

Своеобразие города. 

Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. 

Образ   жизни   горожан. 

Обустройство средневекового   

города.   Его   защита и укрепления.   

Город — центр формирования 

новой европейской культуры и вза-

имодействия народов. 

Университеты как явление 

городской среды и средневекового 

пространства. Развлечения горожан. 

Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. 

Союз королей и городов 

Составлять рассказ по иллюстра-

циям к параграфу; загадки о 

городской жизни для 

одноклассников. 

Устанавливать связи между 

развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском 

хозяйстве и экономическим ростом. 

Выделять условия возникновения 

и развития городов. 

Подготовить проект о 

возникновении городов в Италии, 

Франции, Германии (по выбору). 

Анализировать,    какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 

городе. 

Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского жителя в эпоху 

Средневековья. 

Доказывать, что города — центры 

формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия 

народов. 

Обобщать сведения об образовании 

в эпоху Средневековья. 

Определять роль университетов в 

развитии городов 

Урок 12 

Торговля в Средние века. 1 ч 

Оживление    торговых отношений. 

Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в 

Европе. От ростовщичества к 

банкам 

С помощью карты определять цен-

тры ремесла и торговли. 

Выполнять самостоятельную рабо-

ту, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 



371 

 

 

 

 

Католическая церковь в 

XI—XIII вв. Крестовые 

походы 

Урок 13 

Могущество папской власти. Като-

лическая церковь и еретики. 1 ч 

Складывание трёх сословий, 

характерных для общества 

феодального этапа. Рост 

самостоятельности и потребностей 

феодалов. Усиление власти короля. 

Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. 

Папа римский Григорий VII. Двух-

сотлетняя борьба королей и папства. 

Путь в Каноссу. Могущество 

папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской 

веры. Движение еретиков. 

Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские   нищенствующие 

ордены. Франциск Ассизский. 

Доминик Гусман 

Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества. 

Объяснять причины усиления 

королевской власти. 

Рассказывать о событиях, свиде-

тельствующих о противостоянии 

королей и пап. 

Называть причины появления дви-

жения еретиков 

Урок 14 

Крестовые походы. 1 ч 

Клермонский призыв папы 

римского Урбана П. Широкий 

отклик на призыв в обществе. 

Крестовые походы и крестоносцы. 

Цели различных участников 

Крестовых походов.   Различия 

походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового 

похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на 

Средиземноморском побережье. 

Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний 

крестоносцев. Садах ад-Дин и 

Третий крестовый поход. Судьбы 

похода королей. Четвёртый кре-

стовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии 

и её восстановление. Детские 

крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Значение и 

итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока 

Определять по карте пути 

Крестовых походов,  

комментировать  их основные 

события. 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных 

участников Крестовых походов. 

Сравнивать итоги Первого, 

Второго и Третьего крестовых 

походов. 

Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе I 

Барбароссе, Филиппе II Августе, 

Ричарде Львиное Сердце. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6 ч) 

Образование централи-

зованных государств. 

Урок 15 

Как  происходило  объединение 

Обсуждать   в   группах состояние 

экономики страны, его социальные 
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Франция, Англия, Испа-

ния, Германия и Италия 

в XI—XV вв. 

Франции. 1 ч 

Экономические успехи 

Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-

земледельцев, части рыцарства 

вокруг короля. Поддержка королей 

церковью.   Начало  объединения 

Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского 

королей за французские территории. 

Укрепление власти короля. 

Людовик IX Святой. Конфликт 

между королём Филиппом IV 

Красивым и папой римским  

Бонифацием VIII. Авиньонское 

пленение пап. Франция — цен-

трализованное государство. 

Оформление сословной монархии 

во Франции 

эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля. 

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II Августе, 

Филиппе IV Красивом и папе 

римском Бонифации VIII (по 

выбору). 

Составлять вопросы и задания к п. 

4 «Генеральные штаты» для 

дальнейшей совместной работы в 

группах 

Урок 16 

Что   англичане   считают началом 

своих свобод. 1 ч 

Король Англии — Вильгельм 

Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От 

завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного 

суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Иоанн Безземельный и 

Великая хартия вольностей — 

конституция сословнофеодальной 

монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де 

Монфор. Парламент — сословное 

собрание 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской 

династии на английском троне. 

Группировать материал параграфа 

с целью анализа методов 

управления страной Вильгельмом 

Завоевателем. 

Выявлять новизну реформ Генри-

ха II Плантагенета. 

Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и её 

значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительства 

Урок 17 

Столетняя война. 1 ч 

Столетняя война: причины и повод. 

Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные 

этапы Столетней войны. От 

перемирия к победам французов. 

Карл VII — новый король Франции. 

Город Орлеан — трагедия и на-

дежда. Партизанская война. Жанна 

д'Арк. Коронация короля Карла. 

Гибель Жанны д'Арк. Признание 

подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны 

Находить и показывать на 

карте основные места военных 

сражений. 

Составлять логичный 

рассказ о причинах войны, 

готовности сторон, основных 

этапах; готовить доклад о подвиге 

Жанны дАрк. 

Объяснять роль города 

Орлеана в военном противостоянии 

сторон 
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Урок 18 

Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. 

1 ч 

Восстановление Франции после тра-

гедии и военных утрат. Борьба 

между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление  власти   

французского   короля в конце XV в. 

Завершение объединения Франции. 

Установление единой центра-

лизованной власти во Французском 

государстве. Междоусобная Война 

Алой и Белой розы в Англии: итоги 

и последствия. Генрих VII — король 

новой правящей династии в Англии. 

Усиление власти английского 

короля в конце XV в. 

Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции и 

Англии. 

Выделять особенности 

завершения процесса объединения 

Франции. 

Объяснять сущность единой 

централизованной власти во 

Французском государстве. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и во 

Франции 

Урок 19 

Реконкиста и образование централи-

зованных государств на 

Пиренейском полуострове. 1 ч 

Мусульманская Испания — процве-

тающая часть Европы. 

Многовековая Реконкиста в 

Испании. Распад Кордовского 

халифата. Наступление 

христианства. Сословно-

монархическое устройство цен-

трализованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. 

Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская 

и Фердинанд Арагонский. 

Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе 

Находить на карте 

Пиренейский полуостров и 

расположенные на нём государства. 

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. 

Характеризовать сословно-

монархические централизованные 

государства Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии 
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Урок 20 

Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия  и 

Италия  в XII— XV вв. 1 ч 

Подъём хозяйства в Германии. При-

чины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской 

власти. Образование 

самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление 

власти князей в Германии. 

Священная Римская империя и 

княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV Золотая булла. 

Усиление самостоятельности 

германских государств. 

Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет   торговли   и итальянских 

городов.  Завоёванная свобода. 

Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба 

городов с феодалами. Борьба 

римских пап с императорами в 

Италии: 

Находить на карте и 

комментировать местоположение 

Германии и Италии, их отдельных 

частей; городские феодальные 

республики Италии. 

Рассказывать о коммунах 

Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных центра-

лизованных государств в Германии. 

Определять причины 

ослабления императорской власти. 

Используя иллюстрации к 

параграфу, Интернет, составлять 

рассказ об одной из городских 

республик. 

Характеризовать политику 

династии Медичи 

гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как 

условие складывания 

западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. 

Тирания Медичи во Флоренции 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 ч) 

Центральная и Юго-

Восточная Европа в 

XIV-XV вв. 

Урок 21 

Гуситское движение в Чехии. 1 ч 

Возвышение роли Чехии в 

Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского 

государства. Прага — столица  

империи.   Население, церковь и 

власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус — 

критик духовенства.   Церковный  

собор  в Констанце. Мучительная 

казнь Яна Гуса. Гуситское 

движение в Чехии:  этапы и 

действия противников. Ян Жижка. 

Итоги и последствия гуситского 

движения 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества 

к католической церкви. 

Выделять главное в информации о 

Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса и его 

последователей, Яна Жижки. 

Называть итоги и последствия гу-

ситского движения 
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Урок 22 

Завоевание  турками-османами Бал-

канского полуострова. 1 ч 

Балканские народы накануне 

завоевания.   Долгожданная   

свобода болгар от власти Византии 

в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и 

распад Сербии. Образование госу-

дарства османов. Начало 

захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове.  

Адрианополь — первая европейская 

столица османов. Милош Обилич. 

Потеря независимости Болгарии. 

Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мех-мед II Завоеватель: 

трудное воплощение коварного 

плана. Падение Византийской 

империи. Переименование 

Константинополя в Стамбул — 

столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

Находить и показывать на карте 

Балканский полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, государство 

османов и другие страны. 

Объяснять,   почему   болгары не 

смогли сохранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины усиления ос-

манов. 

Называть последствия падения 

Византии. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 
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Культура Западной 

Европы в Средние века 

Урок 23. 

Образование и философия. 

Средневековая литература. 1 ч 

Расширение   границ   мира 

средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Кор-

поративность средневекового 

общества. Возникновение 

университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и 

Аристотель, святой Августин. 

Дискуссия о соотношении веры и 

разума в христианском учении. 

Ансельм Кентерберийский.  Спор 

между церковью и философами. 

Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития 

образования на культуру рыцарства. 

Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ 

Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к 

легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан 

и Изольда». Данте Алигьери 

Объяснять причины изменения 

представлений средневекового 

европейца о мире; значение 

понятия корпоративное общество. 

Находить аргументы за и против 

существования корпоративной 

культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соот-

ношении веры и разума в 

христианском учении. 

Оценивать образование и его роль 

в средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и вагантов. 

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Формулировать и 

аргументировать 

свою точку зрения в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 
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Урок 24 

Средневековое   искусство. 

Культура раннего Возрождения в 

Италии. 1 ч 

Влияние  церкви  на  

развитие искусства Западной 

Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как 

«Библия для неграмотных». 

Доступность   искусства. 

Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры 

раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. 

Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни 

Боккаччо. Идеалы гуманизма и 

искусство раннего Возрождения. 

Начало открытия индивидуальности    

человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли 

Составлять рассказ-экскурсию о 

памятниках средневекового 

искусства (на выбор). 

Рассказывать о скульптуре как 

«Библии для неграмотных». 

Составлять рассказ-описание по 

картине художника (любого на 

выбор). 

Объяснять значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение. 

Высказывать мнение об образе но-

вого человека с позиции жителя 

Средневековья. 

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки 

Урок 25 

Научные открытия и изобретения. 1 

ч 

От астрологии и алхимии к 

астрономии и химии, медицине. 

Усовершенствование водяного 

двигателя. Изобретение доменной   

печи.   Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот 

в военном деле. Дальнейшее 

развитие мореплавания   и   

кораблестроения. Появление 

компаса и астролябии. Открытие 

Христофора  Колумба.   Начало 

Великих географических  открытий. 

Изобретение книгопечатания  

Иоганном Гутенбергом. 

Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги 

Доказывать, что в XIV в. стали 

преобладать практические знания. 

Объяснять связь между использо-

ванием водяного колеса и 

развитием металлургии. 

Рассказывать о значении 

изобретения книгопечатания. 

Сопоставлять представление о 

мире человека раннего и позднего 

Средневековья. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч) 
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Китай, Индия, Япония в 

Средние века 

Урок 26 

Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. 1 ч 

Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных 

отношений. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. 

Обретение независимости. 

Изобретения. Первая газета. 

Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в 

науках. Литература и искусство. 

Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. 

Пейзажи.   Влияние   

китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: 

установление феодальных отно-

шений. Индуистская религия. 

Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и разгром его Тимуром, 

правителем Самарканда. Хозяйство 

и богатства Индии. Наука. 

Обсерватории. Индийская 

медицина. Искусство. Буддистские 

храмы в Аджанте. Влияние 

мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического 

танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарекая монархия. 

Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии 

Составлять «паспорт» страны: 

географическое положение, 

столица, состав населения, религия, 

управление (Китай, Индия, 

Япония). 

Сравнивать достижения Китая в 

разные эпохи правления. 

Характеризовать восстание Крас-

ных повязок. 

Обсуждать достижения культуры 

и искусства средневекового Китая в 

паре, малой группе. 

Составлять сообщение, доклад с 

помощью электронных средств и 

интернет-ресурсов (Китай, Индия, 

Япония по выбору). 

Характеризовать религию индийцев 

— индуизм. 

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Называть особенности буддизма. 

Составлять сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии с по-

мощью интернет-ресурсов 
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Африка и Америка в 

Средние века 

Урок 27 

Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 1 ч 

Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники 

пустыни Сахары. Государства 

Африки,  их устройство и культура. 

Влияние и связи африканской 

культуры с исламской. Культурное 

наследие народов Западного 

Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и 

Южной Америки и  его  занятия.   

Сохранение родоплеменных   

отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов 

майя. Ацтеки и их мир. Устройство 

общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и 

занятия. Культурные достижения 

инков. Уникальность культуры на-

родов доколумбовой Америки 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной 

Африки. 

Выделять своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. 

Объяснять особенности образа 

жизни африканских народов и их 

религии. 

Рассказывать об устройстве об-

ществ доколумбовой Америки. 

Сравнивать культуру майя, ацтеков 

и инков. 

Показывать уникальность 

культуры народов доколумбовой 

Америки 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторительно-обоб-

щающий урок по курсу 

«История Средних ве-

ков» 

Урок 28 

Наследие Средних веков в истории 

человечества. 1 ч 

Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в 

целом, характерного для 

Средневековья. Феодальное госу-

дарство в странах Европы и 

Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. 

Общая характеристика возник-

новения и становления феодальных 

отношений. Связь политической 

системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и 

автономия городов в Западной 

Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. Оформление основных 

черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма 

в западноевропейской культуре. Ве-

ликие географические открытия. 

Развитие образования, науки. 

Объяснять смысл понятия Средне-

вековье. 

Раскрывать сущность феодальных 

отношений. 

Выделять и характеризовать 

основные общественно-

экономические, культурные и 

политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, 

церкви и общества в разные 

периоды Средневековья. 

Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию 

человека новой эпохи. 

Защищать  проекты, представлять 

презентации. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного курса по истории 

Средневековья 
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Складывание нового образа 

человека и отношений 

История Нового времени. 1500-1800 7 класс (26 ч) 

 

П

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация (12 ч) 

Введение. Новое время: 

понятие, хронологиче-

ские рамки 

Урок 1 

Введение. От Средневековья к 

Новому времени.    Технические   

открытия и выход к Мировому 

океану. 1 ч 

Понятие о Новом времени. 

Хронологические   границы   и   

этапы Нового времени. Человек 

Нового времени. Что связывает нас 

с Новым временем. 

Новые изобретения и 

усовершенствования. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в 

металлургии. Новое в военном деле. 

Усовершенствования в мо-

реплавании и кораблестроении. 

Португалия  —  лидер  

исследования  путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие 

ближней Атлантики. Вокруг 

Африки в Индию. Бартоломеу 

Диаш. Васко да Гама 

Объяснять  смысл  понятия Новое 

время. 

Использовать знание хронологии 

и этапов Нового времени при 

анализе событий. 

Рассказывать о технических 

открытиях и их социально-

экономических последствиях. 

Показывать по карте морские 

пути мореплавателей-

первопроходцев. 

Характеризовать открытие и его 

значение 

Великие 

географические 

открытия: предпосыл-

ки, участники, резуль-

таты 

Урок 2 

Встреча миров. Великие 

географические открытия и их 

последствия. 1 ч 

Четыре путешествия Христофора 

Колумба. Второе открытие нового 

материка: Америго Веспуччи. 

Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля — шар.   

Западноевропейская колонизация 

новых земель. Эрнандо Кортес. В 

поисках Эльдорадо. Значение 

Великих географических открытий 

Оценивать открытия X. Колумба, 

Ф. Магеллана, Э. Кортеса. 

Рассказывать о значении Великих 

географических открытий. 

Находить на карте путь первоот-

крывателей 

Абсолютные монархии 

в Европе XVI-XVII вв. 

Урок 3 

Усиление королевской 

власти в XVI — XVII вв. 

Выделять в тексте условия 

складывания абсолютизма в 

европейских государствах. 



381 

 

 

 

 

Абсолютизм в Европе. 1 ч 

Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских 

государств. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. 

Единая система государственного   

управления. «Ограничители» власти 

короля. Король — наместник Бога 

на Земле. Складывание 

централизованных национальных 

государств и национальной церкви.   

Появление республик в Европе 

Характеризовать политику 

Генриха VIII Тюдора, Елизаветы 

Тюдор, Якова I Стюарта, Людовика 

XIV Бурбона. 

Объяснять причины появления ре-

спублик в Европе 

Экономическое 

развитие в раннее 

Новое время 

Урок 4 

Дух предпринимательства 

преобразует экономику. 1 ч 

Условия развития 

предпринимательства. Рост городов 

и торговли. Складывание мировых 

центров торговли. Торговые 

компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины воз-

никновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие 

нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение 

капитализма 

Рассказывать об условиях 

развития предпринимательства. 

Объяснять, как изменилось произ-

водство с появлением 

мануфактуры. 

Сравнивать труд ремесленника и 

работника мануфактуры 

Повседневная жизнь 

европейского общества 

Урок 5 

Европейское общество в 

раннее Новое время. Повседневная 

жизнь. 1 ч 

Изменения в социальной 

структуре общества.   Новые   

социальные группы европейского 

общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — 

джентри — и старое дворянство. 

Низшие слои населения. Способы 

преодоления нищенства. 

Европейское население и 

основные черты повседневной 

жизни. Продолжительность жизни. 

Революция в питании. Революция в 

одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной 

жизни общества 

Рассказывать о социальных изме-

нениях. 

Сравнивать положение буржуазии 

и джентри в раннее Новое время. 

Оценивать действия властей по от-

ношению к нищим и их 

последствия. 

Рассказывать об основных «спут-

никах» европейца в раннее Новое 

время. 

Объяснять положение женщины в 

Новое время. 

Рассказывать о складывающейся 

культуре домовладения 
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Гуманизм и Возрожде-

ние в Европе 

Урок 6 

Великие гуманисты Европы. 1 ч 

От раннего — к высокому 

Возрождению. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте 

человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Первые утопии об   

общественном   устройстве: Томас 

Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху 

Возрождения 

Объяснять смысл новых представ-

лений о человеке и обществе. 

Составлять развёрнутый план па-

раграфа. 

Готовить    доклад-презентацию о 

Т. Море, Ф. Рабле, М. Монтене 

Урок 7 

Мир художественной культуры 

Возрождения. 1 ч 

Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение 

идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного  человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Эпоха 

«титанов Возрождения». 

Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». 

Своеобразие искусства Северного 

Возрождения 

Приводить   аргументы   из текста 

произведений У.   Шекспира  в 

пользу идей и идеалов Нового 

времени и человека. 

Выявлять и обозначать гумани-

стические тенденции в 

изобразительном искусстве. 

Составлять сообщения, презента-

ции о титанах Возрождения 

Урок 8 

Рождение новой европейской 

науки. 1 ч 

Условия развития революции 

в естествознании.    Открытия, 

определившие новую картину мира. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт —  

основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных   

открытий   Нового   времени на 

технический  прогресс  и 

самосознание человека 

Готовить сообщение на тему 

«Жизнь и научное открытие 

Николая Коперника». 

Раскрывать сущность открытий 

Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона. 

Объяснять влияние научных от-

крытий Нового времени на 

технический прогресс и 

самосознание человека 
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Реформация и Контрре-

формация. Религиозные 

войны 

Урок 9 

Начало Реформации в Европе. 

Обновление христианства. 1 ч 

Влияние Великих 

географических открытий и идей 

гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и 

начало раскола католической 

церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Германия 

— родина Реформации. 

Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 

Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии 

Раскрывать смысл и формулиро-

вать содержание понятия 

Реформация. 

Называть причины и сущность Ре-

формации. 

Показывать особенности проте-

стантизма. 

Обсуждать идею М. Лютера о «спа-

сении верой». 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

событиям и процессам Реформации 

Урок 10 

Распространение Реформации в 

Европе. Контрреформация. 1 ч 

Географический охват 

Реформацией Европы и его 

причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. 

Борьба католической церкви против 

еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. 

Тридентский собор 

Объяснять эффект учения 

Кальвина. 

Называть причины, цели, средства 

и идеологов Контрреформации. 

Сравнивать учение Лютера и 

Кальвина по самостоятельно 

найденному основанию 

Урок 11 

Королевская   власть   и 

Реформация в Англии.  Борьба за  

господство на море. 1 ч 

Последствия Войны Алой и 

Белой розы для Англии. 

Особенности Реформации 

католической церкви в Англии. 

Золотой век Елизаветы I — 

укрепление англиканской церкви и 

государства. Пуритане. 

Соперничество с Испанией за 

морское господство 

Рассказывать о религиозно-соци-

альном движении в Англии. 

Объяснять, почему власть встала 

на защиту церкви. 

Сравнивать пуритан с 

лютеранами, кальвинистами 

 Урок 12 

Религиозные войны и 

укрепление абсолютной монархии 

во Франции. 1 ч 

Французы   — кальвинисты-

гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками 

Сравнивать позиции католиков и 

гугенотов. 

Рассказывать о назначении, мето-

дах и результатах реформы 

Ришелье. 

Объяснять причины укрепления 

Франции. 
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и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы 

Ришелье. Франция — сильнейшее 

государство на европейском 

континенте 

Выполнять самостоятельную рабо-

ту, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) (3 ч) 

Освободительная война 

в Нидерландах 

Урок 13 

Освободительная  война  в 

Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. 1 ч 

Нидерланды — «жемчужина в 

короне Габсбургов».   

Нидерландская революция и 

рождение свободной Голландской 

Республики.   Становление 

капиталистических отношений в 

стране. Преследования 

протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной 

войны. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение 

Республики Соединённых 

провинций 

Называть причины революции в 

Нидерландах. 

Характеризовать особенности 

Голландской Республики. 

Рассказывать о лесных и морских 

гёзах, их идеалах. 

Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения 

по отношению к революционным 

событиям 
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Английская революция 

XVII в. 

Урок 14 

Парламент против короля. 

Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. 1 ч 

Причины  революции. 

Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля 

Карла I Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Вели-

кая ремонстрация. Оливер Кромвель 

и создание армии «нового образца». 

Реформы парламента. Казнь короля. 

Англия — первая страна в Европе с 

конституционной парламентской 

монархией. 

Реформы   английского 

парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель — 

пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. 

Преобразования в стране. 

Реставрация Стюартов. Конец 

революции. «Славная революция» 

1688 г. и  рождение   парламентской 

монархии. Парламентская  система в 

Англии как условие развития 

индустриального общества. 

Складывание двухпартийной поли-

тической системы: тори и виги. 

Англия — владычица морей. Начало 

и конец эпохи вигов 

Объяснять причины начала проти-

востояния короля и парламента в 

Англии. 

Рассказывать об основных 

событиях гражданской войны, о 

политическом курсе О. Кромвеля. 

Сравнивать причины 

нидерландской и английской 

революций. 

Составлять сообщение об О. 

Кромвеле и его роли в изменении 

Англии. 

Объяснять особенности 

парламентской системы в Англии. 

Составлять словарь понятий темы 

урока и комментировать его 

Международные отно-

шения в XVI—XVIII вв. 

Урок 15 

Международные отношения 

в XVI — XVIII вв. 1 ч 

Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII 

вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. 

Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Условия и 

значение Вестфальского мира. 

Северная война России и Дании 

против Швеции. Восточный вопрос. 

Влияние европейских войн на 

международные отношения. Вли-

яние Великой французской 

революции на европейский 

международный процесс 

Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (по выбору). 

Показывать на карте основные со-

бытия международных отношений. 

Соотносить влияние войн, рево-

люций на развитие отношений 

между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 
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Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 ч) 

Эпоха Просвещения Урок 16 

Великие просветители Европы. 1 ч 

Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение 

буржуазии. Образование как 

решающий ресурс развития 

общества. Учение Джона Локка. 

Шарль Монтескье. Вольтер. Идеи 

Ж-Ж. Руссо. Идеи энциклопедистов 

— альтернатива существующим 

порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго 

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо 

 Урок 17 

Мир художественной культуры 

Просвещения. 1 ч 

Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Д. Дефо: образ человека 

новой эпохи (буржуа)  в  

художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современ-

ного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Музыкальное искусство.   

Архитектура  эпохи великих 

царствований. Секуляризация 

культуры 

Соотносить  ценности,  идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового 

человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. 

Доказывать   динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям культуры 

Просвещения 

Промышленный 

переворот в Англии 

Урок 18 

На пути к индустриальной эре. 1 ч 

Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в 

английской деревне.   

Промышленный   переворот в 

Англии.   Внедрение   машинной 

техники. Изобретения в ткачестве, 

новые источники энергии. Труд и 

быт рабочих. Формирование 

основных классов капи-

талистического общества: 

промышленной буржуазии и 

пролетариата. Социальные 

движения  протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного производства. 

Составлять рассказ об одном 

дне рабочего ткацкой фабрики 
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прогресса 

Английские колонии в 

Северной Америке. 

Война за независимость 

США 

Урок 19 

Английские колонии в 

Северной Америке. 1 ч 

Распространение 

европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Ко-

лониальное  общество и 

хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование 

североамериканской нации. Кон-

фликт с метрополией. 

Патриотические организации 

колонистов 

Называть причины и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что представляло 

собой колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 

Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось объединиться 

 Урок 20 

Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов 

Америки. 1 ч 

Причины войны 

североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости США. 

Образование США. Успешная 

дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство 

государства. Билль о правах 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. 

Характеризовать    и сравнивать 

идеи, деятельность Т. 

Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Объяснять историческое 

значение образования Соединённых 

Штатов Америки 

Великая французская 

революция 

Урок 21 

Франция в   XVIII в. 

Причины и начало Великой 

французской революции. 1 ч 

Успехи развития Франции в 

XVIII в. Влияние   движения   

просветителей на развитие   

просветительской идеологии. 

Французская революция.  От 

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, 

провозглашение   Национального  и 

Учредительного собраний. 

Муниципальная революция. О. 

Мирабо. Жильбер де Ла-файет — 

герой Нового Света 

Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие. 

Оценивать деятельность 

лидеров революционных событий 
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 Урок 22 

Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 1 ч 

Главные положения 

Декларации прав человека   и   

гражданина. Конституция 1791 г. 

Свержение монархии. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Дантон, 

Марат, Робеспьер. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный 

аспекты. Якобинская диктатура и 

террор 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять,   как 

реализовывались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции 

Урок 23 

Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 1 ч 

Движение санкюлотов и 

раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца  без  

народа». Термидорианский 

переворот и расправа с противни-

ками. Конституция 1795 г. Генерал 

Бонапарт и установление 

консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия 

в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, 

социальной базе и итогах Великой 

французской революции 

Доказывать, что любая 

революция — это бедствия и 

потери для общества; не-

обоснованность жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины 

установления консульства во 

Франции. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч) 

Государства Востока в 

XVII-XVIII вв. 

Урок 24 

Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового 

времени. 1 ч 

Земля принадлежит государству. 

Деревенская  община  и  её 

особенности 

в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение 

сословного строя 

Выделять особенности 

традиционных обществ. 

Сравнивать традиционное обще-

ство с европейским. 

Характеризовать государства Вос-

тока и Европы 

Урок 25 

Государства  Востока.   

Начало европейской колонизации. 1 

ч 

Империя Великих Моголов в 

Характеризовать империю 

Великих Моголов. 

Анализировать политику Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время 
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Индии. Бабур. Акбар и его политика 

реформ. Кризис и распад империи 

Моголов. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм,   

синтоизм.   Маньчжурское за-

воевание   Китая.   Направления 

русско-китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сегунов в 

Японии. Самураи и крестьяне. 

Русско-японские отношения 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторительно-обоб-

щающий урок по курсу 

«История Нового вре-

мени. 1500-1800» 

Урок 26 

Значение раннего Нового времени. 1 

ч 

Выявлять основные общественные и 

культурные процессы Нового 

времени. 

Отмечать уроки Нового времени. 

Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного 

курса учебника 

 

История Нового времени. 1800-1900 8 класс (26 ч) 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение. Мир на рубе-

же XVIII-XIX вв. 

Урок 1 

Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 1 ч 

Основные   черты 

индустриального общества   

(классического капитализма): 

свобода, утверждение законности и 

прав человека,  господство 

товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция,   

монополизация, непрерывный 

технический прогресс 

Объяснять значение понятия Новое 

время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на 

переходном этапе развития 

общества 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч) 

Становление индустри-

ального общества 

Урок 2 

Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 1 ч 

Завершение   промышленного 

переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. 

Завершение в Англии аграрной 

революции. Переворот в средствах 

транспорта. Развитие транспортных 

сетей. Новые источники энергии. 

С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот 

завершился. 

Группировать достижения по рей-

тингу социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для 

общества 
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Революция в средствах связи 

Урок 3 

Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 1 ч 

Урбанизация. Индустриальная рево-

люция и изменение социальной 

структуры   общества.   Пороки 

капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское 

движение 

Объяснять, какие ценности стали 

преобладать  в  индустриальном 

обществе. 

Доказывать,   что индустриальное 

общество — городское общество 

Урок 4 

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 1 ч 

Технический прогресс и повседнев-

ность. Газета в городе. Новое в 

представлении о комфорте быта. 

Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая 

машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые 

развлечения 

Выявлять социальную сторону тех-

нического прогресса. 

Доказывать, что среда обитания че-

ловека стала разнообразнее. 

Рассказывать об изменении отно-

шений в обществе 

Развитие европейской 

культуры в XIX в. 

Урок 5 

Наука:   создание   научной картины 

мира. 1 ч 

Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. 

Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Роль 

учения Ч. Дарвина для формирова-

ния нового мировоззрения 

Объяснять причины ускорения раз-

вития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущ-

ность научной картины мира 

 Урок 6 

XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 1 ч 

Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. 

Новое поколение «наследников» 

Робинзона в произведениях 0. 

Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена 

новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в 

живописи. Реализм. Критический 

реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. 

Симфоническое искусство. Театр. 

Объяснять, что на смену традици-

онному обществу идёт новое, с 

новыми ценностями и идеалами 

(приводить примеры из 

литературы). 

Разрабатывать проект о новом об-

разе буржуа в произведениях XIX в. 

Выявлять и комментировать новые 

явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство ХГХ в. с пе-

риодами Возрождения, 

Просвещения. 

Обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить 

примеры 
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Кинематограф. Архитектура Нового 

времени и Нового Света 

Альтернативы обще-

ственного развития 

Урок 7 

Либералы,  консерваторы и 

социалисты: какими должно быть 

общество и государство. 1 ч 

Философы о социальных перспек-

тивах общества в эпоху 

промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: 

альтернативы   общественного 

развития. Социалистические  учения  

первой половины   ХГХ   в.   

Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс 

и Ф. Энгельс. Марксизм 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины 

многообразия социально-

политических учений. 

Характеризовать учения, выделять 

их особенности. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч) 

Европа в эпоху Наполе-

оновских войн. Венская 

система международ-

ных отношений 

Урок 8 

Консульство   и   образование 

наполеоновской  империи.   Разгром 

империи Наполеона. Венский 

конгресс. 1 ч 

Революционер на троне. Режим лич-

ной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. 

Французское общество во времена 

империи. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской 

империи. Освобождение ев-

ропейских государств. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый 

европейский порядок 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества, 

страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю по-

литику в стране. 

Анализировать изменения положе-

ния низших слоев общества, 

состояние экономики в эпоху 

республики и империи. 

Оценивать достижения курса Напо-

леона в социальной политике. 

Рассказывать о Венском конгрессе 

и его предназначении 

Политическое развитие 

европейских стран в 

1815-1871 гг. 

Урок 9 

Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 1 ч 

Противоречия и социальные рефор-

мы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. ХГХ в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». 

Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней 

и внешней политики Британской 

империи 

Рассказывать о попытках Велико-

британии уйти от социального 

противостояния. 

Объяснять особенности установле-

ния парламентского режима в 

Великобритании. 

Раскрывать условия формирования 

гражданского общества 

  Урок 10 Рассказывать об особенностях про-
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Франция   Бурбонов   и   Орлеанов: 

от революции 1830 г. к 

политическому кризису. 1 ч 

Продолжение промышленной 

революции. Компромисс короля и 

новой 

мышленной революции во 

Франции. 

Характеризовать общество, поли-

тический курс правительства 

накануне и после 1830 г. 

 Франции.    Герцог   Ришелье. 

Революция 1830 г. Упрочение 

парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 

Формулировать своё отношение к 

политике    Ришелье, 

аргументировать 

своё мнение 

 Урок 11 

Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 1 ч 

Мировой промышленный кризис 

и его последствия для французской 

экономики.   Новая революционная 

волна. Требование   провозглашения 

республики.  Вторая республика,  

Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного 

переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти 

во Франции 

Раскрывать причины революции 

1848 г. и её социальные и 

политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции. 

Доказывать, что во Франции завер-

шился промышленный переворот 

 Урок 12 

Германия: на пути к единству. 1 ч 

Германский  союз.   Экономика, 

политика и борьба за объединение 

Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. По-

ражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её 

объединения. Образование   

Северогерманского союза 

Анализировать ситуацию в 

Европе и её влияние на развитие 

Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

 

 

Урок 13 

«Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 1 ч 

Раздробленность Италии. Борьба за 

независимость и национальное 

объединение Италии. Начало 

революции. Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской 

революции и его причины. К. 

Кавур. Сицилия и  Гарибальди. 

Национальное объединение Италии 

Объяснять причины раздробленно-

сти Италии. 

Оценивать поступки национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии 

 

 

Урок 14 

Война,   изменившая   карту 

Объяснять причины Франко-прус-

ской войны и её последствия для 
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Европы. Парижская коммуна. 1 ч 

Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Франко-

прусская война и Парижская 

коммуна. Третья республика во 

Франции и окончание Франко-прус-

ской  войны.   Завершение 

объединения Германии «железом и 

кровью» и провозглашение 

Германской империи. Поражение 

коммуны 

Франции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в по-

литическом преобразовании 

Франции. 

Давать оценку происходящим со-

бытиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка. 

Выполнять самостоятельную рабо-

ту, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 ч) 

Страны Европы во 

второй половине XIX в. 

Урок 15 

Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 1 ч 

Пруссия во главе империи. 

Ускорение темпов  экономического  

развития. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрес-

сивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти.  

Национализм. Подготовка к войне 

Характеризовать политический 

курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки 

Германии к войне 

Урок 16 

Великобритания:   конец 

Викторианской эпохи. 1 ч 

Реформирование   — 

неотъемлемая часть   курса   

английского парламента. 

Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Б. Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 

г. Черты гражданского общества и 

правового государства. 

Особенности   экономического 

развития Великобритании.   

Создание Британской империи. 

Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты 

Доказывать, что реформирование 

— неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную 

систему. 

Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. 

Находить на карте и называть вла-

дения Британской империи 

Урок 17 

Франция: Третья республика. 1 ч 

Замедление  темпов 

экономического развития. 

Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к моно-

полистическому   капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за 

Выявлять и обозначать 

последствия Франко-прусской 

войны для французского города и 

деревни. 

Объяснять причины установления 

Третьей республики. 

Сравнивать курс, достижения 

Второй и Третьей республик во 
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республику. Третья республика и её 

политическое устройство. 

Демократические реформы. 

Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. 

Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди 

европейских государств. Реваншизм 

и подготовка к войне 

Франции 

  

 Урок 18 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 1 ч 

Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. 

Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция — плата за 

отсталость страны. Движения 

протеста. Эра Дж. Джолитти. 

Переход к реформам. Колониальные 

войны 

Характеризовать преобразования 

в Италии. 

Объяснять причины отставания 

экономики Италии от экономик 

ведущих европейских стран. 

Объяснять причины начала коло-

ниальных войн Италии 

 Урок 19 

От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 1 ч 

Наступление   эпохи 

национального возрождения.   

Революционный кризис. Поражение 

революции в Венгрии. Австро-

венгерское   соглашение: империя 

Габсбургов  преобразуется  в 

двуединую монархию Австро-

Венгрию. «Лоскутная империя». 

Начало промышленной революции 

Объяснять причины революцион-

ной ситуации в Австрийской 

империи. 

Характеризовать «лоскутную 

империю». 

Выделять особенности промыш-

ленной революции. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 
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США в XIX в. Урок 20 

США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 1 ч 

Особенности промышленного 

переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. 

С. Маккормик. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа Севера над 

Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна 

Выделять особенности промышлен-

ного переворота в США. 

Объяснять причины неравномерно-

сти развития страны и конфликта 

между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, фермер. 

Называть итоги Гражданской 

войны и её уроки 

Урок 21 

США: империализм  и  

вступление в мировую политику. 1 ч 

Причины быстрого 

экономического развития США 

после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. 

Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ по укреплению 

гражданского общества и правового 

государства 

Сравнивать борьбу за права в 

США и Великобритании в  ХГХ в. 

Составлять задания для соседа по 

парте по одному из пунктов 

параграфа. 

Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в 

США. 

Оценивать курс реформ Т. Руз-

вельта для дальнейшего развития 

страны 

Освободительные дви-

жения в Латинской 

Америке 

Урок 22 

Латинская Америка в XIX — 

начале XX в.: время перемен. 1 ч 

Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная 

борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. 

Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образова-

ние независимых государств в 

Латинской Америке 

Показывать на карте страны Ла-

тинской Америки и давать им 

общую характеристику. 

Выделять особенности развития 

Латинской Америки в сравнении с 

Северной Америкой. 

Выделять цели и средства нацио-

нально-освободительной борьбы. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

Страны Востока в XIX 

в. 

Урок 23 

Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление 

реформам. 1 ч 

Кризис   традиционализма. 

Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало 

Объяснять своеобразие уклада 

Японии. 

Устанавливать причины неспособ-

ности противостоять натиску 

западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ Мэйдзи 

и их последствия для общества. 

Сравнивать способы и результаты 
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эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Япо-

нии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 

Насильственное  «открытие» 

Китая. Опиумные войны.  

Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сю-цюань: 

движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав 

«открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных 

примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их 

неудач. 

Характеризовать курс Цыси. 

Анализировать реформы Кан Ю-

вэя и их возможные перспективы 

 

 

Урок 24 

Индия:    насильственное 

разрушение традиционного    

общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. 1 ч 

Индия — жемчужина 

британской короны. Влияние Ост-

Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. 

Насильственное   вхождение   

Индии в мировой   рынок.   

Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857— 1859).   

Индийский национальный конгресс 

(ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное  общество  на афри-

канском   континенте.   Раздел 

Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия  

и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки 

Доказывать, что Индия — 

«жемчужина британской короны». 

Объяснять пути и методы вхожде-

ния Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК 

и Тилака. 

Составлять словарь терминов по 

теме урока. 

Объяснять, почему в Африке тра-

диционализм преобладал дольше, 

чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру 

стран Африки. 

Характеризовать особые пути раз-

вития Либерии и Эфиопии. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

Международные от-

ношения на рубеже 

XIX—XX вв. 

Обострение 

колониальных противо-

речий 

Урок 25 

Международные   отношения: 

дипломатия или войны? 1 ч 

Политическая   карта   мира 

начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение 

раздела мира.  Нарастание угрозы 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных 

отношений в эпоху Нового 

времени. 

Объяснять причины многочислен-

ных войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между 
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мировой войны. Создание военных 

блоков. Первые локальные 

империалистические войны. 

Образование новых государств. 

Пацифистское движение 

странами в Новое время 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч) 

Повторительно-обоб-

щающий урок по курсу 

«История Нового вре-

мени. 1800—1900» 

Урок 26 

Повторение по курсу. 1 ч 

Обобщающее     повторение курса 

ХГХ в.: модернизация как фактор 

становления индустриального 

общества. От революций к 

реформам и интересам личности 

Составлять словарь терминов 

Нового времени. 

Устанавливать причины смены 

традиционного общества 

индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в 

Европе. 

Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного курса 

Новейшая история 9 класс (34 ч) 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) данный 

раздел программы 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Введение. Новейшая 

история: понятие и пе-

риодизация 

Урок 1 

Введение. 1 ч 

Новейшая история — период двух 

эпох: 1890—1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация 

Объяснять значение понятия Но-

вейшая история и место этого 

периода в мировой истории. 

Раскрывать понятие модернизация. 

Выделять особенности периодов 

новейшего этапа мировой истории 

Раздел I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (16 ч) 

Мир в начале XX в. Урок 2 

Индустриальное   общество   в 

начале XX в. 1 ч 

Новая индустриальная эпоха. 

Вторая промышленно-

технологическая революция. 

Бурный рост городов и городского 

населения. Массовое производство 

промышленных  товаров.   

Социальный реформизм в начале 

века. Индустриализм и единство  

мира.  Массовая миграция 

населения.   Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-

Венгрия. Италия 

Называть важнейшие перемены в 

социально-экономической жизни 

общества. 

Объяснять причины быстрого 

роста городов. 

Сравнивать    состояние общества в 

начале XX в. и во второй половине 

ХГХ в. 

 Урок 3 

Политическое развитие в начале 

XX в. 

Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX 

в. 
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1 ч 

Демократизация. Республиканские 

партии. Парламентские монархии. 

Всеобщее избирательное право. 

Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и 

национализм. Социалистическое 

движение. Рабочее движение. 

Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. 

Франция. Италия. Национализм 

Сравнивать политические партии 

начала XX в. и ХГХ в. 

Оценивать роль профсоюзов 

 Урок 4 

«Новый   империализм». 

Предпосылки Первой мировой 

войны. 1 ч 

«Новый империализм». Африка. 

Азия. Центральная Америка. Южная 

Америка. Протекционизм.   

Предпосылки Первой мировой 

войны. Смена военно-политических 

союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-

русская конвенция 1907 г. 

Окончательное формирование 

Антанты 

Выявлять экономическую и поли-

тическую составляющие «нового 

империализма». 

Показывать на карте территории 

военно-политических блоков. 

Рассказывать о предпосылках Пер-

вой мировой войны 

Первая мировая война. 

1914-1918 гг. Версаль-

ско-Вашингтонская си-

стема международных 

отношений 

Уроки 5—6 

Первая мировая война. 1914—1918 

гг. Версальско-Вашингтонская 

система. 

2 ч 

Июльский кризис. 1 августа 1914 г. 

Цели и планы участников войны. 

Франция.   Великобритания. 

Австро-Венгрия. Германия.   Россия.   

Военные действия в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной союз. 

Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Брусиловский 

прорыв. Ютландское сражение. 

Подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих 

странах. Революция 1917 г. в 

России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 

г. Поражение Четверного союза. 

Революции. Итоги Первой мировой 

войны. Версальско-Вашингтон-ская 

система. Парижская мирная конфе-

ренция. Лига Наций. Договор 

четырёх держав. Договор девяти 

Рассказывать об этапах и основных 

событиях Первой мировой войны. 

Характеризовать цели и планы 

сторон. 

Оценивать взаимодействие 

союзников. 

Объяснять причины поражений в 

сражениях Первой мировой войны. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного материала 
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держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы 

Революционные про-

цессы в Европе. Капи-

талистический мир в 

1920-е гг. 

Урок 7 

Последствия    войны:   революции 

и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. 1 ч 

Последствия Первой мировой вой-

ны.  Раскол в рабочем и социалисти-

ческом  движении.   Распад  

империй и образование новых 

государств. Революция в Германии 

в 1918—1919 гг. Распад Австро-

Венгерской империи. Образование 

Чехословакии,  Югославии. Распад 

Российской   империи. 

Восстановление независимости 

Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. 

Утверждение независимости 

прибалтийских республик. 

Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План 

Дауэса. Международные отношения 

в 1920-е гг. США и страны Европы 

в  1920-е гг. США: процветание по-

американски. Германия: кризис 

Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: 

коалиционные правительства. 

Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское 

правительство. Франция в 1920-е гг. 

Политическая неустойчивость. 

Национальный блок. Левый блок 

левых либералов и социалистов. 

Национальное единение. В поисках 

безопасности 

Показывать на карте страны, где 

произошли революции во время 

мировой войны или после неё. 

Объяснять, какие международные 

условия способствовали развитию 

революций в разных странах. 

Комментировать итоги и последст-

вия революций. 

Объяснять причины и последствия 

распада Российской империи. 

Называть причины быстрого роста 

экономики США. 

Характеризовать международные 

отношения в 1920-е гг. 

Сравнивать   развитие Великобри-

тании,   Германии,   Франции,   

США в 1920-е гг. 

Готовить  сообщения  (с помощью 

Интернета) 

 

Социально-политиче-

ское развитие ведущих 

стран Запада в 1920 — 

1930-е гг. 

Урок 8 

Мировой экономический кризис 

1929 — 1933 гг. Пути выхода. 1 ч 

Причины   экономического кризиса. 

Особенности  мирового 

экономического кризиса 1929—1933 

гг. Социальные последствия 

кризиса. Пути выхода из кризиса.   

Либерально-демократические ре-

жимы. Тоталитарные режимы: 

общее и особенное. Авторитарные 

режимы 

Объяснять причины и особенности 

экономического кризиса. 

Сравнивать либерально-демократи-

ческие и тоталитарные режимы. 

Характеризовать авторитарные ре-

жимы и их особенности 
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Урок 9 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. 

1 ч 

Особенности экономического 

кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» 

Ф. Рузвельта. Массовые социальные 

движения. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы 

«нового курса». Внешняя политика 

США 

Называть  особенности  кризиса в 

США. 

Раскрывать суть «нового курса» Ф. 

Рузвельта. 

Характеризовать социальные ре-

формы «нового курса» 

 Урок 10 

Демократические  страны Европы в 

1930-е гг. Великобритания, 

Франция. 

1 ч 

Великобритания: национальное 

правительство. Экономическая 

политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е 

гг.: политическая неустойчивость, 

Народный фронт. Парламентский 

кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского 

фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта 

Сравнивать экономическую 

политику Англии и США в период 

кризиса. 

Разрабатывать проекты по пробле-

матике темы урока. 

Анализировать внешнюю политику 

Великобритании в 1930-е гг. 

Приводить примеры, 

свидетельствующие об угрозе 

фашизма во Франции 

 Уроки 11—12 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. 

Италия, Германия, Испания. 2 ч 

Италия: фашизм и корпоративизм. 

Установление   фашистского 

тоталитарного режима. 

Особенности итальянского   

фашизма.   Создание корпоративной 

системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная 

диктатура. Милитаризация 

экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская 

война, франкизм. Левый лагерь. 

Правый лагерь. Победа Народного 

фронта. Гражданская война 1936 — 

1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма 

Объяснять причины установления 

тоталитарного режима в Италии. 

Характеризовать итальянский фа-

шизм. 

Объяснять, почему Италия стала 

первой страной Европы, где 

утвердился фашизм; причины 

установления тоталитарной 

диктатуры в Германии. 

Называть путь прихода фашистов к 

власти в Испании 

 Урок 13 

Восток в первой половине XX в. 

Латинская Америка в первой 

половине XX в. 1 ч 

Традиции и модернизация. Япония. 

Китай. Исторические ступени Китая 

Объяснять, какие задачи стояли пе-

ред Японией, Индией, Китаем в 

1920 — 1930-е гг. 

Сравнивать пути к модернизации в 

Японии, Китае и Индии. 

Раскрывать смысл понятия ган-

 

Восток в  первой поло-

вине XX в. Латинская 

Америка в первой поло-

вине XX в. 
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на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ.   Буржуазная   

революция   1911— 1912 гг. 

Национальная великая революция 

1920-х гг. Гражданская война 

1928— 1937 гг. Агрессия Японии и 

единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании 

ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности 

общественного  развития.   Пути 

развития континента в XX в. Пути и 

методы борьбы. Мексика. 

Кубинская революция 

дизм. 

Выделять особенности обществен-

ного развития. 

Объяснять сходство и различия в 

развитии стран континента. 

Сравнивать развитие Мексики и 

Кубы 

Культура первой поло-

вины XX в. 

Урок 14 

Культура и искусство первой 

половины XX в. 1 ч 

Революция в естествознании. Осо-

бенности художественной 

культуры. Символизм. Литература 

Раскрывать социальный смысл ре-

волюции в естествознании. 

Давать оценку достижениям 

художественной культуры. 

Характеризовать новый стиль в ис-

кусстве — модерн. 

Распознавать и оценивать произ-

ведения в стиле модерн 

Международные отно-

шения в 1930-е гг. 

Урок 15 

Международные отношения в 1930-

е гг. 

1 ч 

Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Несостоятельность Лиги 

Наций. Военно-политический   блок   

«Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал 

идеи коллективной безопасности 

Объяснять причины распада Вер-

сальско-Вашингтонской  системы 

договоров. 

Готовить доклады, сообщения с по-

мощью интернет-ресурсов. 

Оценивать роль Лиги Наций в меж-

дународной политике в 1930-е гг. 

 

Вторая мировая война. 

1939-1945 гг. 

Уроки 16—17 

Вторая мировая война. 1939—1945 

гг. 

2 ч 

Начало Второй мировой войны. По-

литика СССР. Поражение Франции. 

Великая Отечественная война 

Советского Союза.  Коренной 

перелом во Второй мировой войне. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом 

океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская 

коалиция. Движение 

Сопротивления. Завершающий 

период Второй мировой войны. 

Берлинская операция и капитуляция 

Германии. Берлинская 

Объяснять причины Второй 

мировой войны. 

Анализировать готовность главных 

участников к войне. 

Называть основные периоды 

войны. 

Показывать на карте районы и ком-

ментировать основные события 

боевых действий. 

Объяснять направления взаимодей-

ствия союзников; какие страны 

внесли наибольший вклад в победу. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 
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(Потсдамская) конференция. 

Капитуляция Японии. Жертвы. 

Потери. Итоги Второй мировой 

войны 

Раздел II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - НАЧАЛО XXI в. (16 ч) 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало «хо-

лодной войны» 

Урок 18 

Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной 

войны». 1 ч 

Последствия Второй мировой вой-

ны. Распад Атлантической 

коалиции. 

Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка 

вооружений. План Маршалла. 

Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация 

Варшавского договора 

Объяснять  основные последствия 

войны для стран-союзников, стран-

агрессоров, всего мира. 

Характеризовать основные этапы 

«холодной войны» и их 

содержание. 

Сравнивать   цели   и территории 

охвата военно-политических блоков 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945-1970 гг. 

Урок 19 

Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945— 1970 гг. 1 ч 

Особенности экономического 

восстановления. Новые 

международные условия. 

Экономическая интеграция. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. 

Государственное регулирование и 

смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое 

потребление. Государство 

благосостояния 

Выявлять новизну в 

экономических и политических 

связях. 

Характеризовать государство 

благосостояния. 

Объяснять условия развития массо-

вого производства 

Становление информа-

ционного общества 

Урок 20 

Кризисы 1970—1980-х гг. 

Становление информационного 

общества. 1 ч 

Становление информационного об-

щества. Экономические кризисы 

1970 — 1980-х гг. Научно-

техническая революция. Третья 

промышленно-технологическая ре-

волюция. Постиндустриальное 

(информационное) общество 

Называть черты и признаки пост-

индустриального 

(информационного) общества. 

Сравнивать индустриальное и 

постиндустриальное общества. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 
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Политическое развитие Урок 21 

Политическое развитие. 1 ч 

Идейно-политические течения и 

партии.  Международное 

коммунистическое движение. 

Социалистический интернационал. 

Правый экстремизм. Национализм. 

Особенности политического 

развития в мире. Три волны 

демократизации в мире. 

Классификация групп современных 

государств 

Называть основные идейно-

политические направления в 

европейских государствах. 

Подготовить сообщения с 

помощью интернет-ресурсов. 

Сравнивать содержание трёх 

этапов в экономической  политике; 

тенденции 

мирового развития с тенденциями 

развития 1920-1930-х гг. 

Гражданское общество. 

Социальные движения 

Урок 22 

Гражданское   общество. 

Социальные движения. 1 ч 

Гражданское общество на заверша-

ющем этапе индустриального 

развития. Изменение роли и 

характера гражданского  общества.   

Новые левые движения молодёжи и 

студентов. Движение гражданских 

инициатив. Экологическое 

движение. Национальные, 

этнические и лингвистические 

движения. Обновленческий процесс 

в церкви 

Называть главные черты граждан-

ского общества. 

Сравнивать гражданское общество 

в индустриальную и 

постиндустриальную эпохи. 

Обсуждать в группе эффективность 

известных    организаций 

гражданского общества 

Страны Запада во 

второй половине XX — 

начале XXI в. 

Урок 23 

Соединённые Штаты Америки. 1 ч 

Послевоенный   курс:   «мировая 

ответственность».   Рейган   и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. 

«Третий путь» Б. Клинтона. Дж. 

Буш-младший. Внешняя политика 

Объяснять особенности развития 

США в изучаемый период. 

Сравнивать внешнеполитический 

курс довоенного времени и конца 

XX в.; рейганомику, курс Буша-

старшего и политику Клинтона 

 Урок 24 

Великобритания. 1 ч 

Лейбористы у власти. 

Политический маятник.    

Консервативная революция 

М. Тэтчер. «Третий путь»    Э. 

Блэра. Этнические   проблемы. 

Конституционная реформа. 

Правительства Г. Брауна и Д. 

Кэмерона. Внешняя политика Вели-

кобритании 

Выявлять особенности лейборист-

ского курса. 

Раскрывать понятие «политический 

маятник». 

Разрабатывать проекты по изуче-

нию курса М. Тэтчер, «третьего 

пути» Э. Блэра. 

Составлять доклады о внешней по-

литике Великобритании 

 Урок 25 Франция. 1 ч 

Временный    режим (1944—1946). 

Четвёртая республика (1946 — 

1958). Пятая республика. Майский 

кризис 1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. 

Характеризовать сущность времен-

ного режима во Франции. 

Анализировать деятельность 

правительства де Голля в периоды 

Четвёртой и Пятой республик. 

Оценивать политику де Голля и её 



404 

 

 

 

 

Внешняя политика социальные достижения. 

Характеризовать достижения 

нации в период президентства Ф. 

Миттерана, Ж. Ширака 

 Урок 26 Италия. 1 ч 

Провозглашение  республики. Цен-

тризм.     Итальянское 

«экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал 

идеи «третьей фазы». Развал преж-

ней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони 

Доказывать демократичность про-

возглашения в Италии 

парламентской республики. 

Называть основные политические 

партии Италии. 

Объяснять эволюцию социалистов 

и коммунистов в Италии. 

Сравнивать политический курс 

Берлускони с политикой Рейгана в 

США 

 Урок 27 

Германия: раскол и объединение. 1 

ч 

Оккупационный режим в Германии 

(1945 — 1949). Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. 

Экономическое и политическое 

развитие ФРГ и ГДР. Гельмут Коль. 

ГДР: кризис режима. «Бархатная 

революция». Объединённая 

Германия в 1990-е гг. Социал-

демократы и «зелёные». 

Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель 

Обозначать главные черты 

социального рыночного хозяйства. 

Сравнивать политику Г. Коля с по-

литикой Г. Шредера. 

Характеризовать Германию до объ-

единения и после него. 

Оценивать роль «бархатной 

революции» в ГДР. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Социально-

политическая 

трансформация в Цен-

тральной и Восточной 

Европе во второй по-

ловине XX — начале 

XXI в. 

Урок 28 

Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945- 2007 гг. 1 ч 

Становление   тоталитарного соци-

ализма и его кризис.  Кризис 

тоталитарного социализма.  

Революции 1989 — 1991 гг. 

Реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ). 

Основные направления социально-

экономических преобразований. 

«Шоковая терапия» и её  

последствия. Социальное 

расслоение. Этнические конфликты. 

Страны ЦВЕ и Европейский союз 

Сравнивать преобразования 

довоенного периода с 

преобразованиями 1945 — 2007 гг. 

Выделять наиболее общие 

причины революций 1989 — 1991 

гг. 

Подготовить доклады с помощью 

интернет-ресурсов 

Латинская Америка во 

второй половине XX — 

начале XXI в. 

Урок 29 

Латинская Америка  во  второй по-

ловине XX — начале XXI в. 1 ч 

Национал-реформизм и модерниза-

ция. Латинская Америка в 1970 — 

2000 гг. Поворот к 

Выделять общие и различные 

черты латиноамериканских стран. 

Анализировать причины, особенно-

сти перехода к демократизации в 

1980-е гг. 

Составлять сообщения о лидерах 
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неоконсерватизму латиноамериканских стран (по 

выбору) 

Страны Азии и Африки 

в современном мире 

Урок 30 

Страны Азии и Африки в 

современном мире. 1 ч 

Деколонизация.   Выбор  путей раз-

вития. Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Мусульманский   мир.   

Первая модель. Вторая модель. 

Япония. Китай. Гражданская война 

и победа народной революции 1946 

— 1949 гг. Выбор пути развития. 

Попытка реализации маоистской 

утопии. Культурная революция. 

Китай в эпоху реформ и 

модернизации. Индия. Реформы М. 

Сингха. Реакция на реформы и 

современные проблемы Индии 

Объяснять трудности выбора путей 

развития странами Азии и Африки. 

Характеризовать две модели разви-

тия в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Сравнивать развитие Японии и Ки-

тая. 

Объяснять трудности, возникшие 

на пути к модернизации Индии 

Международные от-

ношения во второй 

половине XX — начале 

XXI в. 

Урок 31 

Международные отношения. 1 ч 

Биполярный мир: от конфронтации 

к разрядке (1960—1970). Гонка 

ядерных вооружений.   Организация  

по безопасности и сотрудничеству в 

Гвропе. Движение    

Неприсоединения. Обострение 

международных отношений в 1980-

е гг. Роль Организации 

Объединённых Наций. 

Западноевропейская интеграция. 

Североамериканская   интеграция. 

Расширение и трансформация 

НАТО. Конфликты на Балканах.  

Американо-российские отношения 

Объяснять причины складывания 

биполярного мира. 

Характеризовать противоречия би-

полярного мира. 

Оценивать роль ООН в регулирова-

нии международных отношений. 

Подготовить сообщения с 

помощью Интернета. 

Определять значение распада 

СССР для мировой системы 

Культура второй по-

ловины XX — начала 

XXI в. 

Урок 32 

Культура второй половины XX — 

начала XXI в. 1 ч 

Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной 

эпохи.     Постмодернизм. 

Последствия становления единого 

информационного пространства 

Подготавливать презентации в 

Power Point на основе анализа 

достижений изобразительного 

искусства, кино в соответствии с 

регламентом. 

Разработать виртуальную экскур-

сию с помощью интернет-ресурсов. 

Раскрывать особенности модерна и 

постмодерна. 

Сравнивать модерн и постмодерн в 

искусстве, литературе. 

Объяснять особенности нового ви-

дения мира 

Процессы 

глобализации на рубеже 

XX— XXI вв. 

Урок 33 

Глобализация в конце XX—начале 

XXI в. 

Объяснять смысл понятия глобали-

зация. 

Называть главные черты современ-
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1 ч 

Противоречия   глобализации. Роль 

государства в условиях 

глобализации 

ной глобализации; три основных 

центра мировой экономики. 

Приводить примеры глобального 

взаимодействия стран в бизнесе, 

культуре, политике, науке, моде 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1ч) 

Повторительно-обоб-

щающий урок по курсу 

«Новейшая история» 

Урок 34 

Заключение. Глобальные проблемы 

современности. 1 ч 

Проблемы сохранения  мира. Про-

блема  преодоления   отсталости  и 

модернизации.   Экологические 

проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации 

Объяснять причины распада коло-

ниальной системы; роль 

информационной революции в 

динамичном преобразовании 

общества. 

Обозначать основные глобальные 

проблемы и способы их 

преодоления. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученного курса 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» серия УМК "МГУ - 

школе" Под ред. С. П. Карпова 

 

Предлагаемое УМК поможет вам организовать учебный процесс на основе 

учебников  А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 7,8,9 классы », переработанный в связи с принятием новой 

Примерной основной общеобразовательной программы от 8 апреля 2015 г.  

Главная цель изучения истории в школе — способствовать формированию личности 

современного человека, который сможет применять исторические знания в реальной жизни 

(учебной деятельности, иных видах социальной практики). Для этого ему необходимо 

опираться на представления, знания и понимание основных элементов исторического опыта 

человечества. Изучение всеобщей истории предоставляет широкие возможности для 

освоения этого опыта, для самоидентификации формирующейся личности в культурной 

среде. 

Отражая требования ФГОС основного общего образования, курс «Всеобщая 

история. История Нового времени» нацелен на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. В процессе изучения курса истории Нового 

времени учащиеся 7 класса должны освоить периодизацию Нового времени, получить 

представления о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой 

цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 

развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития 

общества; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной 

жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

В своей деятельности учитель может опираться на ресурсы учебно-методического 

комплекта (далее — УМК) (учебника, рабочей тетради, поурочных разработок). Авторы 

УМК стремились предоставить учителю возможности для реализации системно-

деятельностного подхода (создание условий для интенсивной, самостоятельной 

деятельности ученика, обеспечивающей выработку умения практически использовать 

полученные знания), для обращения к диалоговому обучению, создания условий для 

многоуровнего общения и поэтапного вовлечения учеников в различные виды учебной 
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деятельности. В соответствии с современными требованиями в учебник включён материал, 

предназначенный для самостоятельного изучения учащимися. В пособие включены 

методические советы, которые могут быть полезны учителю при организации 

самостоятельной работы мотивированных учеников. Материалы разработок ориентируют на 

«проживание» учащимися исторической эпохи, в которой сосуществовали разные типы 

культур; на развитие творческого мышления и культурного кругозора семиклассников. 

Учителю необходимо заранее продумать, что из содержания урока может стать личностно 

значимым для подростка и как подвести ученика к пониманию того, что история — это 

обобщённый опыт человечества, которым они учатся пользоваться. Важно, чтобы, узнав что-

то новое, подросток задал себе вопрос: «Что это значит для меня лично?» 

Особое внимание при отборе содержания уделяется историческим личностям, 

традициям культурного наследия, социального поведения человека в рассматриваемый 

период, что позволяет понять суть человека и его роль в историческом развитии, 

способствует формированию нравственных принципов и духовных ценностей подростков. С 

учётом особенностей учащихся и их личного опыта (способность и готовность 

семиклассников к реализации социальных проектов; опыт жителей как городской, так и 

сельской местности; интересы мальчиков и девочек и т. д.)  

Предметные результаты изучения истории в 7 классе  включают: 

•применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

•установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии 

в XVI—XVII вв.; 

•определение и использование исторических понятий и терминов; 

•использование сведений из исторической карты как источника информации; 

•овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии BXVI—

XVII ВВ.; 

•сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 

•представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

•под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.); 

•сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и 

суждений; 

•раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; 

•оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей 

исходя из гуманистических установок; 

•систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 7 классе Европа в конце XV — начале 

XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 

и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 

XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О Кромвель. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Нин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Тематическое пларирование курса «Всеобщая история» в 7 классе. 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Введение (1 ч) 

1 От Средневековья к Новому времени 1 

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация (12 ч) 
2 Технические открытия и выход к Мировому океану 1 

3 Встреча    миров. Великие географические открытия и их 

последствия 

1 

4 Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

1 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 

6 Европейское общество в раннее Новое время 1 

7 Мир художественной культуры Возрождения 2 

8 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 1 

9 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 1 

10 Королевская    власть и Реформация    в   Англии.    Борьба 

за господство на морях 

1 

11 Религиозные    войны и укрепление абсолютной монархии 

во Франции 

1 

12 Повторительно-обобщающий по теме I 1 

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) (5 ч) 
13 Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций 

1 
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14 Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии 

2 

15 Международные  отношения в XVI—XVII вв. 1 

16 Повторительно-обобщающий  урок по теме II 1 

III Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации ( 2ч) 
17 Индия, Китай и Япония: традиционное общество в эпоху 

раннего Нового времени. Начало европейской колонизации 

2 

Заключение (1 ч) 
18 Повторительно-обобщающий урок по темам I—III 1 

 

Предметные результаты изучения истории Нового времени в 8 классе 

включают: 

•определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

•установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии 

в XVIII в.; 

•определение и использование исторических понятий и терминов; 

•использование сведений из исторической карты как источника информации; 

•овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки 

и Азии; 

•сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

•представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

•поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых документах, 

публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

•сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений; 

•раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

•оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, 

исходя из гуманистических установок; 

•систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

знать: 

•имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

•основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

•важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

уметь: 

•определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей 

истории; 

•использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
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•показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

•рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), рефератов; 

•соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

•определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

•объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 

•использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

Содержание курса «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное 

развитие Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

Тематическое планирование курса «Всеобщая история» в 8 классе (28 ч) 

 

Поурочное планирование Материалы учебника 

Введение (1 ч) 

УРОК 1. Мир к началу XVIII в. 1 ч Введение 

Тема I. Рождение нового мира (8 ч) 

УРОК 2. «Европейское чудо» 1 ч § 1 

УРОК 3. Эпоха Просвещения 1 ч § 2 

УРОК    4.     В    поисках путей 

модернизации 

1 ч § 3 

УРОК 5. Европа меняющаяся 1 ч § 4 

УРОКИ 6—7. Мир художественной 2 ч § 5—6 
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культуры Просвещения 

УРОК 8. Международные отношения XVIII 

в. 

1 ч § 7 

УРОК 9. Повторительно-

обобщающий урок по теме I 

1 ч Итоги главы I 

Тема II. Европейские страны в XVIII в. (4 ч) 

УРОК   10.   Англия   на   пути к 

индустриальной эре 

1 ч § 8 

УРОК   11.   Франция  при Старом порядке 1 ч § 9 

УРОК 12. Германские земли в XVIII в. 1 ч § 10 

УРОК   13.   Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

1 ч § 11 

Тема III. Эпоха революций (5 ч) 

УРОКИ 14—15. Английские колонии в   

Северной   Америке.   Война за 

2 ч § 12, 13 

независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 

  

УРОКИ      16—17. Французская революция 

XVIII в. 

2 ч § 14—15 

УРОК     18.     Европа     в годы Французской 

революции 

1 ч § 16 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (2 ч) 

УРОКИ 19—20. Османская империя и 

Персия. Индия, Китай, Япония в XVIII   в.   

Колониальная политика европейских держав 

в XVIII в. 

2 ч § 17—21 

Заключение (1 ч) 

УРОК        21. Повторительно-обобщающий 

урок по темам II—IV 

1 ч Итоги главы II; Итоги главы III; 

Заключение 

Резерв 7 ч 

 

Предметные результаты изучения истории 9 класс включают: 

—целостные представления об историческом пути народов и государств мира во 

второй период Нового времени как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

—исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении XIX — начала XX вв., использование исторической карты для 

анализа и описания военных действий, процессов объединения Германии и Италии, 

колониальной политики европейских государств и США; 

—знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 

в XIX — начале XX вв.; 

—знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

—понимание процессов промышленной революции, индустриализации, 

монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике стран 

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX — начале XX вв.; 
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—представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX — 

начале XX вв., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин 

формирования массовой культуры; 

—уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

мира, созданных в Новое время; 

—установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии 

с историей России в XIX — начале XX вв.; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений второго 

периода Нового времени, их связи с современностью; 

—владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

—устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процессов 

второго периода Новой истории (промышленной революции, колониальной политики, 

политических революций и реформ, войн и т.п.); 

—расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов в XIX — начале XX вв.; 

—определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XIX — начале XX 

вв., аргументация своей позиции. 

Содержание курса «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. 

Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 
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Страны Азии в XIX в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ.   Индия:   

распад   державы   Великих   Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи.  Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 

гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилъя). 

 

Тематическое поурочное планирование (35 часов) 
 

№ 

урока 

Тема урока Материал 

учебника 

1 Введение: «Долгий» XIX век (1 ч.) Предисловие 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (9 ч) 

2 Экономическое развитие в XIX - начале XX в. § 1 

3 Меняющееся общество § 2 

4 Политическое развитие мира в XIX — начале XX в. § 3 

5—6 «Великие идеологии» § 4 

7 Образование и наука § 5 

8—9 XIX век в зеркале художественных исканий § 6 

10 Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. § 7 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 ч) 



414 

 

 

 

 

11—12 Консульство и империя Наполеона Бонапарта § 8 

13 Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи § 9 

14 Великобритания:     экономическое    лидерство и политические 

реформы 

§ 10 

15 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии § 11 

16 Германия в первой половине XIX в. § 12 

17 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX в. § 13 

18 США до середины XIX в.: рабовладение, демократия, 

экономический рост 

§ 14 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — 

начале XX в. (3 ч) 

19 Страны Азии в XIX — начале XX в. § 15 

20 Африка в XIX — начале XX в. § 16 

21 Латинская Америка: нелёгкий груз независимости § 17 

Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в. (9 ч) 

22 Англия до Первой мировой войны § 18 

23 Франция: Вторая империя и Третья республика § 19 

24 Германия на пути к европейскому лидерству § 20 

25 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны § 21 

26 Италия: время реформ и колониальных захватов § 22 

27—28 США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры» § 23 

29—30 Международные отношения в XIX — начале XX вв. § 24 

31—32 Основные итоги истории XIX — начала XX в. (повторительно-

обобщающие уроки) (2 ч) 

Заключение 

33—35 Резерв (3 ч)  
 

 

История России Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 2016. 
Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». 
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Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения 

Президента РФ Правительству и другим рганам государственной власти и управления, в 

которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического 

правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания 

молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 

годы, проекте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними:  

• нация — государственно-территориальная и политикоправовая общность, 

существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовно-ценностных 

характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный 

народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную гражданскую нацию, 

включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в 

этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное 

использование категории «нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не 

противоречит конституционному положению «мы, многонациональный народ Российской 

Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет 

собой нацию наций; 

• национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 

хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями 

жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. 

Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая 

историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности — формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 

нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. 

Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству; 

• гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым  

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 

истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 

и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
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• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 
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Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 КЛАСС Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
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• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений 

и др.); 
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• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и 

др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
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• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 

профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 

изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ». 6—9 КЛАССЫ  
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6 КЛАСС 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч) Введение Предмет отечественной истории. 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники 

по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и 

для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 
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Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
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Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 

Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв. (40 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о 

службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
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Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъм 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. 
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Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. 

и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий 

и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России 

в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 
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Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских 

и международных связей. 

Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия 

— великая европейская держава. 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
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Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. 
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Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-

е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. 
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Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 

для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в 

развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
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Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 

русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-

японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 

стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». 

Система думской монархии. 

Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса 

на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи 

в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
6 КЛАСС 

Наименование разделов и тем уроков 

 

Количество 

часов 
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Введение (1 ч). 

Урок 1. Наша Родина – Россия 

1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 

Урок  2. Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

 

 

1 

Урок 3. Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

Урок  4.Образование первых  государств 1 

Урок  5. Восточные славяне и их соседи 1 

Урок 6. История заселения территории родного края в древности или 

повторительно-обобщающий урок по теме I (по усмотрению учителя) 

1 

Тема 2. Русь в IX –первой половине XIIв. (11 ч) 

Урок  7.Первые известия о Руси 

1 

Урок  8 Становление  Древнерусского государства 1 

Урок  9. Становление  Древнерусского государства 1 

Урок  10. Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

Урок  11.Русское государство при Ярославе Мудром 1 

Урок  12.Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

Урок  13.Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

Урок  14.Урок Культурное пространство Европы и культура  Руси 1 

Урок  15.Повседневная жизнь населения 1 

Урок  16. Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по 

теме 2. 

1 

Урок  17.Урок истории и культуры родного края в древности 1 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XII в. (5 ч) 

Урок  18. Политическая раздробленность в Европе и на Руси 

1 

Урок  19.Владимиро-Суздальское княжество 1 

Урок  20.Новгородская республика 1 

 Урок  21.Южные и юго-западные русские княжества 1 

Урок  22.Повторительно-обобщающий урок: «Русь в середине XII – начале 

XIII в» 

1 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV в(10ч) 

Урок  23. Монгольская империя и изменение политической карты мира 

1 

Урок  24. Батыево нашествие на Русь 1 

Урок  25.Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

Урок  26.Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура 

1 

Урок  27. Литовское государство и Русь 1 

Урок  28.Усиление Московского княжества  в Северо-Восточной Руси 1 

Урок  29. Объединение русских земель вокруг Москвы.  Куликовская битва  1 

Урок  30.Развитие культуры в  русских землях во второй половине XIII -XIV 

вв. 

1 

Урок  31.Родной край в истории и культуре Руси 1 

Урок  32.Повторительно-обобщающий урок «Русские земли  в середине XIII-

XIV вв»    

1 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8ч) 

Урок  33. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV 

1 
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века. 

Урок  34.Московское княжество в первой половине  XV вв. 1 

Урок  35.Распад Золотой Орды  и его последствия 1 

Урок  36. Московское государство и  его соседи во второй половине XV века. 1 

Урок  37. Русская православная церковь и государство XV – начале XVI вв. 1 

Урок  38.Человек в Российском государстве второй пол. XV в. 1 

Урок 39.Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1 

Урок 40. Урок истории и культуры родного края или повторительно-

обобщающий урок по теме V (по усмотрению учителя) 

1 

  

7 класс 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Тема 1. Россия в XVI в. (20ч)  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

Формирование единых государств в Европе и России 1 

Российское государство в первой трети XVI в. 1 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной Рады 2 

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 2 

Внешняя политика России во второй половине XVI в.:   2 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 2 

Опричнина 2 

Россия в конце XVI в. 1 

Церковь и государство в XVI в. 1 

Культура  и повседневная жизнь народов России в XVI в. 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

Тема 2 Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч)  

Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —начале 

XVII в. 

1 

Смута в Российском Государстве 2 

Окончание Смутного времени 1 

Экономическое развитие России в XVII в. 1 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 

Изменения в социальной структуре российского общества 1 

Народные движения в XVII в. 1 

Россия в системе Международных отношений 2 

«Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 

Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол 1 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

Культура народов России в XVII в. 1 

Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в 

XVII в. Повседневная жизнь народов Украины,  Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа в XVII в 

2 

Повторительно-обобщающие уроки  2 

Резерв 2 
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 8 класс 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Введение (1 ч) 

 

 

Урок 1. У истоков российской модернизации 1 

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)  

Урок 2. Россия и Европа в конце XVII в. 1 

Урок 3. Предпосылки Петровских реформ 1 

Урок 4. Начало правления Петра I 1 

Урок 5. Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 

Урок 6. Реформы управления Петра I 1 

Урок 7. Экономическая политика Петра I 1 

Урок 8. Российское общество в Петровскую эпоху 1 

Урок 9. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

Урок 10. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

Урок 11. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

Урок 12. Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

Урок 13. Значение петровских преобразований в истории страны 1 

Урок 14. Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

(6 ч) 

 

Уроки 15—16. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2 

Урок 17. Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

Урок 18. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

Урок 19. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

Урок 20. Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)  

Урок 21. Россия в системе международных отношений 1 

Урок 22. Внутренняя политика Екатерины II 1 

Урок 23. Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

Урок 24. Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. 

1 

Урок 25. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

Урок 26. Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

Урок 27. Внешняя политика Екатерины II 1 

Урок 28. Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

Урок 29. Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)  

Урок 30. Внутренняя политика Павла I 1 

Урок 31. Внешняя политика Павла I 1 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)  

Урок 32. Общественная мысль, публицистика, литература 1 

Урок 33. Образование в России в XVIII в. 1 

Урок 34. Российская наука и техника в XVIII в. 1 

Урок 35. Русская архитектура XVIII в. 1 

Урок 36. Живопись и скульптура 1 

Урок 37. Музыкальное и театральное искусство 1 

Урок 38. Народы России в XVIII в. 1 
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Урок 39. Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1 

 

  

9 класс 

 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч)  

Урок 1. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

Урок 2. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 1 

Урок 3. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

Урок 4. Отечественная война 1812 г. 1 

Урок 5. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 

Урок 6. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815—1825 гг. 

1 

Урок 7. Национальная политика Александра I 1 

Урок 8. Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 

Урок 9. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 1 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8 ч)  

Урок 10. Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

1 

Урок 11. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

Урок 12. Общественное движение при Николае I 1 

Урок 13. Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный 

облик страны 

1 

Урок 14. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 1 

Урок 15. Крымская война 1853—1856 гг. 1 

Урок 16. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 1 

Урок 17. Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)  

Урок 18. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

Урок 19. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 1 

Урок 20. Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 1 

Урок 21. Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

Урок 22. Общественное движение при Александре II и политика правительства 1 

Урок 23. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 

вопрос в России и Европе 

1 

Урок 24. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

1 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7 ч)  

Урок 25. Александр III: особенности внутренней политики 1 

Урок 26. Перемены в экономике и социальном строе 1 

Урок 27. Общественное движение при Александре III 1 

Урок 28. Национальная и религиозная политика Александра III 1 

Урок 29. Внешняя политика Александра III 1 

Урок 30. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 1 
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Урок 31. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч)  

Урок 32. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

1 

Урок 33. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

Урок 34. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

1 

Урок 35. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

Урок 36. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 

гг. 

1 

Урок 37. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

Урок 38. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 1 

Урок 39. Серебряный век русской культуры 1 

Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по темам III—V 1 

 

Обществознание Обществознание: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений. О.Б. Соболева, О.В. Медведева. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, истории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, а также 

валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают интегративный характер 

обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, их жизненному опыту и интересам, 

социальным потребностям, общественным требованиям. 

Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от близкого к далёкому» 

— от личных проблем ученика к проблемам общемирового значения. Этот принцип 

реализуется в изучении как отдельной темы, так и всего обществоведческого курса. Это 

создаёт условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на всех ступенях 

обучения остаётся традиционным: 
1) выделение проблем антропологического и общефилософского плана в качестве 

самостоятельных блоков учебного материала; 
2) характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, духовной, 

экономической, политической и правовой. 
Особенностью данного варианта программы является акцентирование воспитательной 

и развивающей составляющей курса «Обществознание» на всех ступенях обучения путём 

усиления психологического и этического аспекта рассматриваемых проблем человека и 

общества, проблемного подхода к изучению материала. Художественные тексты и 

биографический материал используются в качестве средства обучения. 

На каждой из ступеней обучения реализуются межпредметные связи — 

ретроспективные (с предметом «Окружающий мир») и текущие (с предметами «История», 

«Биология», «Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

др.). 

В единой системе обучения обществознанию каждый класс рассматривается как 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развёртывании 
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целостной и относительно завершённой (т. е. охватывающей все основные элементы) 

социальной картины мира. 

Начинать изучение обществознания как самостоятельного учебного предмета 

целесообразно с то го, что наиболее близко и понятно младшим подросткам, актуализирует 

их личный социальный опыт, затрагивает их интересы. Курс «Обществознание» 5 класса 

является пропедевтическим. Подзаголовком курса являются слова «Введение в 

обществознание». 

Задача курса «Обществознание» 5 класса — формирование у учащихся целостного 

представления о том, какая проблематика является обществоведческой, где она окружает нас 

в жизни и как необходимо вести себя в разных социальных ситуациях, наиболее характерных 

для раннего подросткового возраста. 

Для достижения этих целей в качестве стержневой содержательной линии выбрано 

описание одного дня из жизни пятиклассника. В реальной жизни среднестатистический 

пятиклассник исполняет раз личные социальные роли — член семьи, ученик, одноклассник, 

друг, пешеход и т. д. Ему также приходится вступать в социальные, экономические и право-

вые отношения, переживать разнообразные психологические состояния. Ежедневно 

пятиклассник решает большое число жизненных и учебных задач. Соответствующее 

расположение учебного материала позволяет пятикласснику воспринимать темы 

обществоведческого курса как неразрывно связанные с его жизненным опытом и 

необходимые для успешной самореализации в обществе. 

Особенностью изучения обществознания в 5 классе является акцент на вопросах 

формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле слова как здоровье 

не толь ко физическое, но и психическое, нравственное и духовное. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. 

С точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является «Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определёнными знаниями о человеке из разных школьных 

предметов («Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»). Теперь возникла необходимость в расширении, 

систематизации и обобщении этих знаний. Вместе с тем использование системы внутри- и 

межпредметных связей обеспечивает успешное включение этого материала в изучение 

последующих курсов обществознания и других школьных дисциплин (истории, географии, 

биологии, физики, химии и др.), посвящённых человеку и среде его обитания. 

Задача курса «Обществознание» 6 класса — познакомить учеников с проблемами 

происхождения человека, его физического, психического и духовного развития. Курс должен 

пробудить интерес ученика к самому себе, своему внутреннему миру, что является 

обязательным условием для самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с 

различными проявлениями человеческой индивидуальности — характером, темпераментом, 

способностями. Это даёт возможность не только идентифицировать себя по этим и другим 

параметрам, но и научиться сосуществовать с другими людьми, взаимодействовать с ними. 

Программа ориентирует на раскрытие регуляторов поведения, на проблемы свободы и 

ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм межличностных 

отношений. Курс будет способствовать активизации этого процесса, расширению опыта 

совместной деятельности и пополнению личного опыта взаимодействия с другими людьми. 

Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются взаимоотношения 

человека и общества. 

Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную 

реальность, осознать своё место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные 

роли, научиться адекватно их осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 
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Учащимся даётся представление об обществе в целом, о его структуре и функциях, 

проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается понятие «гражданин» и роль 

государства в обществе, т. е. связь между человеком и государством. Уделяется внимание 

вопросам организации управления обществом на разных уровнях. 

В ходе изучения курса рассматриваются характерные для подростков социальные 

позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах: в семье, в классе, 

в кругу друзей. Перед учащимися предстаёт разнообразный мир современных профессий, 

национальных и религиозных культур. 

Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными проблемами 

будущего развития человечества как социального организма. 

В курсе «Обществознание» 8 класса акцент сделан на правовой составляющей 

общественной жизни (подзаголовок учебника: «Право в жизни человека, общества и 

государства»). Именно в 8 классе большинству учащихся исполняется 14 лет, они получают 

паспорт, расширяется их дееспособность и деликто способность вплоть до уголовной 

ответственности. Таким образом, изучение правовой проблематики учащимся в этом 

возрасте наиболее интересно. 

Задача курса «Обществознание» 8 класса — познакомить подростков с особенностями 

их правового статуса, развивать готовность к правомерному поведению, научить отстаивать 

свои права, воспитывать в них уважение к праву, формировать качества личности 

гражданина и личностную правовую культуру. 

Подзаголовок курса «Обществознание» 9 класса: «Экономика вокруг нас». Некоторые 

учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт трудовой деятельности (работы по найму), что 

делает изучение экономической проблематики на данном этапе особенно актуальным. 

Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями экономики, 

развитие умения соотносить их с реальными явлениями экономической жизни, 

формирование понимания структуры экономики, сущности основных экономических 

процессов; осознание первостепенных экономических интересов — как личных, так и 

общественных, их оценка; применение обоснованного подхода к личным экономическим 

решениям. 

Экономические категории и понятия анализируются на примере конкретных 

ситуаций, с которыми сталкивается ученик в своей жизни наряду с проблемами 

рационального экономического поведения, затрагивается этическая сторона этого поведения. 

Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации по окончании обучения в 

основной школе, в течение обучения обществознанию в 8 и 9 классах предусмотрено 

текущее и итоговое повторение учебного материала. Текущее повторение построено на 

основе реализации системы ретроспективных внутрипредметных связей в течение последних 

двух лет обучения обществознанию на ступени основного общего образования. Для 

итогового повторения отводится специальное резервное время, даётся краткое обобщённое 

изложение пройденного материала. 

В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не прерывается, как это 

было раньше, — обучение обществознанию начинается не с 6, а уже с 5 класса. Согласно 

базисному учебному плану предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов 

в год (по одному часу в неделю), всего в объёме 175 часов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения обществознания в основной школе 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



443 

 

 

 

 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуальногои коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания в основной школе  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

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

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

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

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 

Предметные результаты изучения обществознания в основной школе 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
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правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

5 класс Введение в обществознание 35 часов 

 

Введение. Начинаем изучать обществознание 1 час 

Начинаем изучать обществознание Что такое обществознание? Какие науки входят в 

обществознание? Что они изучают? Какие составляющие нашей жизни являются 

обществоведческими? Чем изучение обществознания отличается от изучения других 

школьных предметов? Особенности раннего подросткового возраста и обучение в пятом 

классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? 

Как правильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника 4 часа 

Правильный сон, зарядка и завтрак, как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, 

современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в 

разных жизненных ситуациях. Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: за 

и против. Гендерные особенности в одежде и уходе за ней. Правила по ведения в 

общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: необходимо, нельзя, можно. 

Способы оплаты проезда, услуга и льгота.  

«Рабочий день» пятиклассника 8 часов 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. 

Профессия учителя. Дисциплина, как условие достижения результата. Правильная 

организация отдыха на перемене. Гендерные особенности поведения. Трудности построения 

взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. 

Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. 

Друзья, враги, приятели. Люди с ограниченными возможностями. Взаимодействие людей 

разных национальностей. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. 

Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение обществознанию. 

Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его 

выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: история и современность. 

Полезный досуг пятиклассника 8 часов 
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Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: 

плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении с 

природой. Охрана природы - обязанность гражданина. Роль дополнительного образования в 

современной жизни. Виды дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий 

спортом в становлении человека. Компьютер и его возможности. Как правильно 

использовать компьютер для саморазвития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-

зависимость. Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору 

телепередач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. Что та кое 

искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир театра. 

Киноискусство.  

Вечер пятиклассника в семейном кругу 12 часов 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. 

Современная семья и ее проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

роли. Разделение мужских и женских обязанностей в семье. Партнерская семья. Разные 

поколения в семье - роль бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и 

сестры - школа взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные 

периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные 

традиции России: история и современность. Особенности семейных традиций разных 

народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии 

общества. Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация 

домашнего труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии 

человека. Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Опасные для здоровья продукты. Человек и животные - 

история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии человека. Защита животных 

в современном мире. Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание.  

Заключение 2 часа 

Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на развитие 

взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле 

изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. 

6 класс Мир человека 35 часов 

 

Введение 1 час 

Что мы узнаем о человеке? Почему эти знания важны? С какими трудностями мы 

столкнемся? В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса? 

Человек - часть природы 4 часа 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и 

религиях народов мира. Библия о сотворении человека. Эволюционная теория 

происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человечества. Природная 

сущность человека. Сходства и различие человека и животных. Развитие отношений 

человека и природы в современном мире. 

Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 10 часов 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. 

Виды памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. 

Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты 

характера. Воспитание характера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие 

способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 
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Деятельность человека 10 часов 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного 

поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. Мораль в жизни 

человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. Ненасилие, 

милосердие, благотворительность. 

Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 5 часов 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и 

юношеский возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. Зрелость: 

активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 

Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 4 часа 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные 

ценности. Традиции о обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. 

Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное 

развитие. Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность Пути 

и формы социализации. 

Итоговое повторение. 

Заключение Жизненные ценности человека 1 час 

 

7 класс Человек в обществе 35 часов 

 

Введение 1 час 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 8 часов 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. 

Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ. Понятие «социального». Строение 

общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная структура общества. 

Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного неравенства. «Средний 

класс». Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной 

России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, профессиональные группы. Роль 

различных профессий в жизни общества. Образование и профессиональная компетентность. 

Выбор профессии. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль 

религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного 

вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни 

человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения 

семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 11 часов 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 
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Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. 

Возможности и способы изменения человеком своего социального положения. Социальная 

мобильность. Виды социальной обильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в 

современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. Лидер. Типы 

лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. Гендерные 

особенности воспитания и подросткового поведения. Групповое поведение. Человек и толпа. 

Формирование «образа - Я». «Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. 

Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность конфликта. 

Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения 

конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. Социальные нормы. 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. Социализация. 

Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность 

личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 7 часов 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. 

Легитимность власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы 

организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные 

системы. Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в современной жизни. 

Политические лидеры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. 

Политическая культура. Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. 

Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция - пути 

общественного развития. Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. 

Манипулирование сознанием. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 

Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 6 часов 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, 

культуре, производстве. Информационное общество. Противоречия общественного развития. 

Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. 

Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности и 

нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов и 

международного терроризма. Международная безопасность. Национальная безопасность 

России. Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость 

борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды и борьба с его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми 

ресурсами. Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на 

культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в 

политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 2 часа  

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной 

деятельности человека в развитии общества  
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8 класс Право в жизни человека, общества и 

государства 35 часов 

 

Введение 1 час 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового положения 

подростков. Как и зачем правильно изучать право. 

Общество. Государство. Право 8 часов 

Соотношение понятий право, общество, государство. Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юриста. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования Сущность правоотношений. Виды 

правоотношений. Содержание правоотношений. Участники правоотношений. Право-

нарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. Правовое государство 

как иде-ал. Принципы и признаки правового государства. Становление правового 

государства в России. Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие 

граждан в строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и 

гражданское общество. 

Конституционное право России 8 часов 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История 

конституционализма в России. Современная конституция России. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том 

числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. Принципы построения органов 

государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Законодательный 

процесс. Правительство РФ. Понятие правоохранительных органов. Уполномоченные по 

правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. Система судебных органов РФ. 

Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые судьи 

и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. Конституционный суд. 

Правовой и свободы человека и гражданина России 6 часов  

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав 

и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. Гарантии и защита прав 

человека и гражданина в России. Национальный уровень юридических гарантий прав и 

свобод. Международная система защиты права и свобод человека. Организация 

Объединенных наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. Современные 

представления о правах ребенка. Права малолетних в России. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 10  часов 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Право собственности. Приобретение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности. Особенности права 

собственности несовершеннолетних. Правовая характеристика семьи. Брак. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности супругов. 
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Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. Жилищные правоотношения. 

Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современной России. Образование и его 

роль в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. Система образования в 

России. Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения и 

органы управления образованием. Роль образование в современном мире. Тенденции 

развития образования.  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Уголовное право. Преступление и 

наказание. Проблема смертной казни. Преступления против личности. Преступления против 

несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Заключение. Сущность правовой культуры. 2 часа  Правовая культура личности и 

общества. Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной 

России. 

 

9 класс Экономика вокруг нас 34 часа Программа и тематическое планирование курса 

«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Введение Что такое экономика? 1 час 

 Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы 10 ч 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие 

экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей. 

Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. 

Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. Новые технологии и 

новые возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие 

технологии. Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. Разделение труда. Разделение труда по функциональному и 

технологическому признаку. Профессиональное разделение труда. Профессия и 

специальность. Специализация и кооперация труда. Собственность. Юридическое и 

экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы 

собственности. Интеллектуальная собственность. Предприятие. Малые, средние и крупные 

предприятия. Современные формы предприятий. Деньги. Функции денег. Наличные и 

безналичные деньги. Денежное обращение. Инфляция и её последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 7 часов 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Традиционные экономические системы. Централизованная экономика. 

Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. Рынок и рыночный механизм. Спрос, 

предложение, равновесная рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование 

рыночного механизма. Субъекты экономических отношений (домашние хозяйства, 

хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. Предпринимательская деятельность. Функции 

предпринимательства. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, 

выручка, прибыль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. Торговля. 

Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. Особенности рынка 

труда. Основные показатели рынка труда. Экономически активное население. Занятость и 
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безработица. Как решается проблема безработицы. Человеческий капитал. Профессия и её 

роль в жизни человека и общества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и 

номинальная заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Стимулирование труда. 

Раздел 3. Государство в современной экономике 5 часов 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Социальная политика государства в 

рыночной экономике. Социальная защита населения. Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и 

внешние источники государственного бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции 

налогов. Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль налогов в 

современном мире. Общественные блага. Налогообложение граждан. Уплата налогов — 

конституционная обязанность гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 10 часов 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской 

Федерации и его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные организации. 

Банковская деятельность. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых 

махинаций. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, 

предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Экономика семьи. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

  

5 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

1.  Введение. Начинаем изучать обществознание  1 час 

2.  Утро пятиклассника  4 часа 

3.  Рабочий день пятиклассника 8 часов 

4.  Полезный досуг пятиклассника  8 часов 

5.  Вечер пятиклассника в семейном кругу  12 часов 

6.  Повторение, обобщение, систематизация и контроль знаний 

по изученному курсу  

2 часа 
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6 класс   35 часов 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

7.  Введение. Что мы узнаем о человеке? 1 час 

8.  Человек - часть природы  4 часа 

9.  Познавая мир и самого себя  10 часов 

10.  Деятельность человека  10 часов 

11.  Жизненный путь человека  5 часов 

12.  Человек в мире культуры  4 часа 

13.  Заключение. Жизненные ценности человека  1 час 

7 класс 35 часов 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

1.  Введение. Общественные отношения 1 час 

2.  Общество и его структура  8 часов 

3.  Человек в обществе  11 часов 

4.  Общество и государство  7 часов 

5.  Современное общество  6 часов 

6.  Заключение. Роль человека в современном обществе 2 часа 

8 класс 35 часов 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

1.  Введение. Какую роль играет право в жизни людей 1 час 

2.  Общество. Государство. Право  8 часов 

3.  Конституционное право России  8 часов 

4.  Правовой статус и свободы человека и гражданина 

России  

6 часов 

5.  Правовое регулирование в различных 

отраслях права  

10 часов 

6.  Заключение. Сущность правовой культуры.  2 часа 

9 класс 34 часа 

№ п/п Название раздела Количество 

часов  

1.  Введение Что такое экономика?  1 час 

2.  Экономика и ее основные элементы 10 часов 

3.  Экономическая система и экономическая деятельность 7 часов 

4.  Государство в современной экономике 5 часов 

5.  Особые виды экономической деятельности 7 часов 

6.  Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 часа 

 

Обществознание: «Обществознание. 6–9 классы» / авт.-сост. Т.В. Коваль. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019 

Главная задача УМК по обществознанию под редакцией В. А. Никонова — создание 

условий, которые обеспечат учащимся 6–9 классов получение и усвоение 

обществоведческих знаний, формирование у них «правовой, экономической (включая 
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финансовую), политической, медиа- и информационной культуры, культуры 

межнационального общения, соответствующей традициям и потребностям российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности» (Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации). 

Наиболее существенным в процессе изучения обществознания является создание 

условий для достижения личностных результатов, отражающих становление и развитие 

личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости. Учитель решает 

эту задачу на каждом уроке, но формирование личностных структур не замыкается в 

границах одного урока. В таблице «Личностные результаты освоения курса 

“Обществознание”» комплексно представлены планируемые результаты, которые могут 

быть реализованы учителем в 6–9 классах применительно к конкретным условиям и 

особенностям образовательного процесса. Личностные результаты освоения курса 

«Обществознание» 
Раздел содержания Планируемые личностные результаты образовательного процесса 

(соответствующий возрастным особенностям уровень формирования 

целостного мировоззрения, отражающий современное развитие 

социальных наук) 

Человек. Деятельность 

человека 

Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и 

субъекта деятельности. Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к труду. Готовность к самообразованию. 

Понимание необходимости уважительно и доброжелательно относиться 

к другому человеку, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

Готовность вести диалог с другими людьми. Сформированность (в 

соответствии с возрастом) основ экологической культуры 

Общество Идентификация учащимся себя как полноправного члена общества и 

субъекта деятельности. Российская гражданская идентичность, 

ощущение личностной сопричастности к судьбе российского народа. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. Понимание необходимости уважительно и доброжелательно 

относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность участвовать в 

деятельности коллектива, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой. Понимание ценности созидательного отношения к 

окружающей действительности, продуктивной организации совместной 

деятельности. Соответствующая возрастным особенностям 

самореализация в группе и организации, реализация собственного 

лидерского потенциала. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Социальные нормы Соответствующие возрастным особенностям нравственные чувства и 

нравственное поведение. Знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

Соответствующая возрасту способность осознанно и ответственно 

оценивать собственные поступки с позиций морали. Готовность к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в которые входит ученик. Соответствующее возрастным 

особенностям осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

Сфера духовной жизни 

общества 

Усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, соответствующее 

возрастным особенностям. Знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. Соответствующие 

возрастным особенностям нравственные чувства и нравственное 

поведение, стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. Понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Соответствующая возрастным особенностям сформированность основ 

художественной культуры как части общей духовной культуры 

личности, ориента ция в художественном и нравственном пространстве 

культуры, потребность в общении с художественными произведениями. 

Уважение к истории культуры своего Отечества 

Социальная сфера жизни 

общества 

Осознание собственной этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. Идентификация себя как 

полноправного члена общества и субъекта деятельности и социальных 

преобразований. Веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Понимание 

необходимости уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Готовность вести диалог с другими людьми. Освоенность в 

соответствии с возрастом социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Готовность 

участвовать в деятельности коллектива, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой. Понимание ценности 

созидательного отношения к окружающей действительности, 

продуктивной организации совместной деятельности. Самореализация в 

группе и организации, реализация собственного лидерского 

потенциала. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Политическая сфера жизни 

общества 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, понимание 

значимости использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Соответствующее возрастным особенностям усвоение 

демократических ценностей. Понимание необходимости уважительно и 

доброжелательно относиться к другому человеку, его гражданской 

позиции. Представление о роли российских традиционных ценностей в 

становлении гражданского общества и российской государственности 

Гражданин и государство Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, доступных учащимся. 
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Соответствующая возрастным особенностям включённость в 

непосредственное гражданское участие. Идентификация учащимся себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности. Усвоение 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала 

Основы российского 

законодательства 

Освоенность в соответствии с возрастом правовых норм, ролей и форм 

социальной жизни в государстве. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. Готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами. Способность в соответствии с возрастом осознанно и 

ответственно оценивать собственные поступки с позиций права 

Экономика Идентификация учащимся себя в качестве субъекта социальных 

преобразований. Сформированность ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, социального творчества, 

продуктивной организации совместной деятельности. Формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

Уважительное отношение к труду. Готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений. Сформированность ценности 

здорового и безопасного образа жизни. Усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания в 6– 9 классах включают 

освоение учащимися умений, направленных на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; формирование у 

обучающихся научного типа мышления; ориентацию учащихся на общекультурные образцы 

и нормы взаимодействия с окружающим миром; освоение универсальных учебных действий 

как основы активной учебнопознавательной деятельности. Содержание курса с учётом 

возрастных особенностей и возможностей учащихся позволяет формировать: 

 • метапредметные и межпредметные понятия (например, «система», «развитие», 

«классификация», «закономерность», «анализ», «личность», «общество», «государство», 

«экономика», «равенство», «социальная справедливость» и пр.);  

• умения работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и 

интерпретация информации / текста на основе её анализа, систематизации и оценки);  

• умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического 

высказывания (устного или письменного — мини-сочинение, исследование и пр.); в сжатой 

словесной форме (в виде простого или сложного плана), в наглядно-символической форме 

(таблица, графическая схема, гистограмма и диаграмма);  

• опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. Метапредметные результаты изучения 

обществознания реализуются в таких познавательных универсальных учебных действиях, 

как:  
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• определение понятий (в описательной форме и через подведение видового понятия к 

родовому); 

 • сравнение с выделением общих признаков и различий; 

 • классификация по предложенным критериям и на основе самостоятельно 

выбранных оснований; 

 • изложение полученной информации в контексте решаемой задачи; 

• объяснение явления, процесса, связей и отношений с заданной точки зрения; 

 • установление причинно-следственных связей с указанием причин и возможных 

последствий;  

• логическое рассуждение (от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям);  

• формулирование вывода (на основе сопоставления разных точек зрения, с 

подтверждением его собственной аргументацией);  

• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации 

информации и решения познавательных задач; 

 • перевод сложной по составу (многоаспектной) информации из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот 

• использование информационных ресурсов (текстовых и внетекстовых, включая 

интернет-ресурсы) для поиска и отбора информации (под руководством учителя, по его 

указанию или самостоятельного). 

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы по обществознанию, а также к результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, должны 

обеспечивать:  

1) освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер жизни 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых для 

школьного обществознания; сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процессы с 

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций; 

 4) сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) социальных объектов, явле ний, процессов определённого типа, их структурных 

элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в разных сферах; 

5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, их 

существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям; 

 6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия;  

7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 8) овладение приёмами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных её адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таблицу, 

схему; соотносить содержание нескольких источников социальной информации; 

 9) овладение приёмами перевода социальной информации из одной знаковой системы 

в другую (из текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст / диаграмму), 
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умение выбирать знаковые системы представления информации адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить 

её с собственными знаниями; делать выводы;  

11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания своё 

отношение к социальным явлениям, процессам;  

13) сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных 

ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

 14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая 

проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 

(заявление, доверенность, бюджет семьи, резюме);  

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения моральных, 

правовых и иных видов социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости антиобщественного поведения;  

17) овладение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

Согласно действующему Базисному учебному плану основного общего образования 

изучение обществознания предусмотрено с 6 по 9 класс (общее количество часов — 140, 35 

часов на каждый год изучения, 1 час в неделю). «Обществознание» имеет два концентра, 

является интегрированным курсом, построенным по модульному принципу. Учебный 

предмет включает адаптированные в соответствии с целями обучения и психологическими 

особенностями обучающихся основы различных наук (социология, политология, социальная 

психология, философия, экономика, политология, юриспруденция). В линии учебников 

обществознания под редакцией В. А. Никонова реализован системно-деятельностный подход 

к организации образовательного процесса. Последовательность изучения содержательных 

единиц соответствует требованиям нормативных документов в области образования и 

познавательным возможностям обучающихся. 

Содержание курса 

6 класс (35 часов) 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: общение, 

труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия человека от живот-

ного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой и развитый мозг; 

членораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств человека: человек — 

существо биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и социальный. 

Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — наиболее 
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сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. Связь 

поколений — основа сохранения и развития общества. 

Потребности и способности человека. Виды потребностей. Классификация потребностей. 

Мнимые потребности. Формирование потребностей. Способности и их виды. Талант, 

гениальность. Развитие способностей. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Проявления и 

причины ограничения возможностей человека. Как государство и общество помогают людям 

с особыми потребностями. 

Понятие деятельности. Субъект и объект деятельности. Цель, средства, результат 

деятельности. Многообразие видов деятельности: игра, труд, общение, учение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. 

Познание человеком мира и самого себя. Познавательная деятельность. Цель познания — 

получение знаний. Чувственное и рациональное познание. Мышление. Понятие, суждение, 

умозаключение. Научное и ненаучное познание. Самопознание. 

Человек в малой группе. Социальные группы. Большие и малые группы. Семья. Роль семьи в 

жизни общества и человека. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Ли-

дерство. 

Конфликты в обществе. Виды конфликтов. Межличностные конфликты, их причины и 

способы их разрешения. 

Здоровье человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Здоровый образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Раздел 2. Общество 

Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. Основные 

сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, политическая. Взаимо-

действие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный прогресс. Критерии 

общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы совре-

менности: экологические, энергетические, демографические. Экологический кризис и пути 

его разрешения. Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть мирового 

сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и неформальные, позитивные и 

негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности. 

Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в жизни общества 

и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое правило» 

нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная ответственность и 

нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право 

и мораль: общее и различия. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  

часов 
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1 Введение. 1 

 Раздел 1. Человек. Деятельность человека (13 ч)  

2 Загадка человека. 1 

3 Возрасты нашей жизни.  

4 Особенности подросткового возраста. 1 

5 Потребности и способности человека 1 

6 Потребности и способности человека 1 

7 Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

 

8 Деятельность человека.  

9 Деятельность человека.  

10 Как человек познаёт мир и самого себя. 1 

11 Человек и его ближайшее окружение. 1 

12 Межличностные конфликты. 1 

13 Здоровье и здоровый образ жизни. 1 

14 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек. 

Деятельность человека» 
 

 Раздел 2. Общество (10 ч) 1 

15 Что такое общество. 1 

16 Сферы жизни общества. 1 

17 Основные типы обществ. 1 

18 Основные типы обществ. 1 

19 Общественный прогресс. 1 

20 Мир как единое целое. 1 

21 Глобальные проблемы современности 1 

22 Глобальные проблемы современности  

23 Современное российское общество. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Общество» 1 

 Раздел 3. Социальные нормы (8 ч) 1 

25 Что такое социальные нормы. 1 

26 Социализация личности. 1 

27 Социальные ценности. 1 

28 Мораль. 1 

29 Моральная ответственность и нравственный выбор  

30 Право и мораль: общее и различия.  

31 Право и мораль: общее и различия. 1 

32 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1 

33 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальные 

нормы» 

1 

35 Итоговый урок 1 

 7 класс 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества  

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование 

духовных ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные 

формы. Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о 

природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. Нравственная 

ответственность учёных. Становление современной науки и научно-технический прогресс. 

Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 
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общества. Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное образование. 

Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Профессиональное образование. Дополнительное образование. 

Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). Искусство и духовный мир 

человека. Виды (формы) искусства. Народная, массовая и элитарная культура. Влияние 

искусства на развитие личности. Религия как форма культуры. Основные виды религий. 

Мировые религии. Влияние религии на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. 

Государство и религия. Свобода совести.  

 Раздел 2. Социальная сфера общества 

 Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, 

демографические, профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация и её исторические типы. Социальная идентичность. Роль 

социальной сферы в жизни общества. Положение человека в обществе. Социальный статус 

личности. Предписанные и достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность и её виды. Социальные конфликты. 

Природа социального конфликта. Способы разрешения социальных конфликтов. Семья и 

семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи. Основы семейного благополучия. Этнос. Этническое самосознание. Нации. 

Национальная принадлежность. Межнациональные отношения. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав населения России. Российская 

государственная национальная политика. Социальная политика Российского государства. 

Российская Федерация — социальное государство. Политика в области доходов и занятости. 

Социальная защита граждан. Развитие социальных отраслей. 

 Раздел 3. Политическая сфера жизни общества  

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Государственная политика. 

Межгосударственные отношения. Принципы межгосударственных отношений. 

Межгосударственное сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Какими бывают государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, её основные признаки и 

ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Местное самоуправление. Какие 

вопросы решает местное самоуправление. Как осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-политические 

движения. Политический экстремизм и его опасность. Гражданское общество. Правовое 

государство и его признаки. Участие граждан в политической жизни.  

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  

часов 

1 Введение. 1 

 Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (9 ч)  

2 Духовная сфера общества 1 

3 Наука. 1 

4 Развитие науки в России. 1 

5 Образование и самообразование. 1 

6 Образование в современной России. 1 

7 Искусство 1 

8 Религия как форма культуры. Религия и общество. 2 

9 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Сфера духовной 

культуры» 

1 

Раздел 2. Социальная сфера общества (10 ч) 

10 Социальная структура общества. 2 



461 

 

 

 

 

11 Положение человека в обществе. 1 

12 Социальные конфликты 1 

13 Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. 2 

14 Национальная принадлежность. 1 

15 Россия — многонациональное государство. 1 

16 Социальная политика Российского государства. 1 

17 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальная 

сфера жизни общества» 

1 

 Раздел 3. Политическая сфера общества (9 ч)  

18 Роль политики в жизни общества. 1 

19 Государство. Отношения между государствами. Какими бывают 

государства. 

3 

20 Демократия. 1 

21 Местное самоуправление. 1 

22 Политические партии и общественные объединения. 1 

23 Гражданское общество и правовое государство. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политическая 

сфера общества» 

1 

Итоговый урок (1 ч) 

25 Заключение. Итоговые вопросы и задания 1 

 Резерв (5 ч) 5 

 

8 класс 

Раздел 1. Государство и личность  

Наше государство — Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства. Государственные символы России. Россия — 

суверенное государство. Россия — федеративное государство. Федерация как форма 

государственно-территориального устройства. Субъекты Федерации (республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа). Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации, его 

структура. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Правоохранительные органы России. 

Гражданин и государство. Личность, общество и государство: как связаны их 

интересы. Гражданство Российской Федерации. Приём в гражданство России. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Виды 

прав и свобод. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Защита прав и свобод 

человека и гражданина в России. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребёнка. Международное право. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о 

правах ребёнка. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов.  

2. Основы российского права  

Система российского законодательства. Источники права и законодательство. 

Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Уровни российского законодательства. 

Отрасли законодательства. Правоотношение. Юридический факт. Структура 

правоотношения: субъекты правоотношения, содержание правоотношения, объект 
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правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение дееспособности. Деликтоспособность. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Физическое лицо. Юридическое лицо. Имущественные отношения, объекты 

имущественных отношений. Личные неимущественные отношения. Сделка. Договор. Право 

собственности. Возникновение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности и других гражданских прав. Права потребителей. Способы защиты прав 

потребителей. Семейное право. Семейный кодекс Российской Федерации. Семья и брак. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей в семье. Трудовые правоотношения. 

Трудовое право. Трудовой кодекс Российской Федерации. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Права и обязанности работника и 

работодателя. Право на труд и право на отдых. Административное законодательство и 

административное право. Участники административных правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Состав правонарушения. Юридическая ответственность. Основные 

признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Предназначение юридической ответственности. Презумпция невиновности. Уголовное 

право. Уголовный кодекс Российской Федерации. Предназначение уголовного права. 

Принципы уголовного права. Преступление, признаки и виды преступлений. Уголовные 

наказания. Необходимая оборона. Административные правонарушения. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Состав административного 

правонарушения. Административная ответственность. Виды административных наказаний.  

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних  

Правовой статус несовершеннолетнего. Почему несовершеннолетние наделены 

особым правовым статусом. Права ребёнка. Обязанности ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и 

попечительства. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности участия несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Права и 

обязанности несовершеннолетних работников. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним. 

Принудительные меры воспитательного характера. Правовое регулирование в сфере 

образования. Законодательство об образовании. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Как связаны права и обязанности обучающихся. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  

часов 

1 Введение. 1 

Раздел 1. Государство и личность (11 ч) 

2 Конституция Российской Федерации. 1 

3 Наше государство — Российская Федерация. 1 

4 Россия — федеративное государство. 1 

5 Органы государственной власти Российской Федерации. 1 

6 Правоохранительные органы. Судебная система Российской 

Федерации. 

1 

7 Гражданин и государство. 1 

8 Права и обязанности человека и гражданина. 2 

9 Основные международные документы о правах человека и 

правах ребёнка. 

1 

10 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

1 

11  Повторительно-обобщающий урок по разделу «Государство и 1 
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личность» 

Раздел 2. Основы российского права (14 ч) 

12 Источники права и законодательство. 1 

13 Правоотношения. 1 

14 Правоспособность и дееспособность человека. 1 

15 Гражданские правоотношения. Право собственности. 2 

16 Права потребителей и защита прав потребителей. 1 

17 Семейные правоотношения. 1 

18 Трудовые правоотношения. 1 

19 Административные правоотношения. 1 

20 Правонарушения. 1 

21 Юридическая ответственность. 1 

22 Уголовное право. Преступление и наказание. 1 

23 Административные правонарушения и наказания. 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Основы 

российского права» 

1 

Раздел 3. Правовое положение несовершеннолетних (6 ч) 

25 Основные особенности правового статуса есовершеннолетних. 1 

26 Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 

27 Подросток в трудовых правоотношениях. 1 

28 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 1 

29 Правовое регулирование в сфере образования. 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

положение несовершеннолетних» 

1 

Итоговый урок (1 ч) 

31 Заключение. Итоговые вопросы и задания 1 

32 Резерв 2 

 9 класс 

Раздел 1. Экономика и её основные элементы 

Понятие экономики. Что изучает экономическая наука. Основное противоречие 

экономического развития. Материальные и нематериальные блага. Виды потребностей. 

Товары и услуги. Ресурсы, ограниченность ресурсов. Роль экономики в жизни общества. 

Производство — основа экономики. Характерные черты современного производства. 

Воспроизводственный процесс. Распределение. Обмен. Потребление. Новые технологии и 

новые возможности современного производства. Нанотехнологии, ресурсосберегающие 

технологии. Факторы производства. Производительность труда. Факторы повышения 

производительности труда. Разделение труда. Разделение труда по функциональному и 

технологическому признаку. Профессиональное разделение труда.  Профессия и 

специальность. Специализация и кооперация труда. Собственность. Юридическое и 

экономическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. Формы 

собственности. Интеллектуальная собственность. Предприятие. Малые, средние и крупные 

предприятия. Современные формы предприятий. Деньги. Функции денег. Наличные и 

безналичные деньги. Денежное обращение. Инфляция и её последствия. 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

Экономическая система. Типы экономических систем. Натуральное хозяйство и товарное 

производство. Традиционные экономические системы. Централизованная экономика. 

Рыночная и смешанная экономика. Конкуренция. Рынок и рыночный механизм. Спрос, 

предложение, равновесная рыночная цена. Экономический цикл. Саморегулирование 
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рыночного механизма. Субъекты экономических отношений (домашние хозяйства, 

хозяйствующие субъекты, государство). Виды рынков. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Рынок ресурсов. Финансовый рынок. Предпринимательская деятельность. Функции 

предпринимательства. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Издержки, 

выручка, прибыль. Постоянные и переменные издержки. Экономическая прибыль. Торговля. 

Функции современной торговли. Виды торговли. Реклама. Маркетинг. Особенности рынка 

труда. Основные показатели рынка труда. Экономически активное население. Занятость и 

безработица. Как 

решается проблема безработицы. Человеческий капитал. Профессия и её роль в жизни 

человека и общества. Выбор профессии. Заработная плата. Реальная и номинальная 

заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Стимулирование труда. 

Раздел 3. Государство в современной экономике 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Социальная политика государства в 

рыночной экономике. Социальная защита населения. Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Дефицит и профицит государственного бюджета. Внутренние и 

внешние источники государственного бюджета. Государственный долг. Налоги. Функции 

налогов. Налоговая система Российской Федерации. Классификация налогов. Роль налогов в 

современном мире. Общественные блага. Налогообложение граждан. Уплата налогов — 

конституционная обязанность гражданина. 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

Банк. Банковская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федерации 

и его функции. Коммерческие банки. Небанковские кредитные организации. Банковская 

деятельность. Активные и пассивные банковские операции. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Защита от финансовых махинаций. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности, предпринимательских рисков. Пенсионное обеспечение. 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Экономика 

семьи. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Сбережения. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план.  

 

 

Тематический  поурочный план учебного предмета обществознание 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  часов 

1 Вводный урок 1 

Раздел 1. Экономика и ее основные элементы 

2 Что такое экономика 1 

3 Товары и услуги. Ресурсы и потребности 1 

4 Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Новые технологии и их возможности 

1 

5 Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Новые технологии и их возможности 

1 

6 Факторы производства и производительность труда 1 

7 Распределение труда 1 

8 Собственность 1 

9 Предприятие 1 
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10 Деньги и денежное обращение 1 

11 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Экономика и 

ее основные элементы» 

1 

Раздел 2. Экономическая система и экономическая деятельность 

12 Экономическая система  1 

13 Рыночная система и современная российская экономика 1 

14 Виды рынков 1 

15 Предпринимательство  

16 Торговля 1 

17 Рынок труда. Кем быть? 1 

18 Рынок труда. Кем быть? 1 

19 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая система и экономическая деятельность» 

1 

Раздел 3. Государство в современной экономике 

20 Государство и его роль в экономике 1 

21 Государственный бюджет 1 

22 Налоговая система. Почему необходимо платить налоги 1 

23 Налоговая система. Почему необходимо платить налоги 1 

24 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Государство в 

современной экономике» 

1 

Раздел 4. Особые виды экономической деятельности 

25 Банки и их роль в экономической жизни.  1 

26 Банковские услуги 1 

27 Новые виды банковских услуг 1 

28 Инвестиции 1 

29 Страхование  

30 Пенсионное обеспечение 1 

31 Экономика семьи 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Особые виды 

экономической деятельности» 

1 

33 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Экономическая 

сфера жизни общества» 

1 

34 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Экономическая 

сфера жизни общества» 

1 

 

География Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-11 классы.М., 

«Просвещение», 2020 г 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно -научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» экономическими аспектами, 
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необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др." 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

5 лет обучения  - 280, из них по 35 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в 

неделю) в 7,8 и 9 классах.  

результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

предметные результаты освоения  учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной 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 

деятельности, 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 способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
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– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять 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.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

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 объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную 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), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

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 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах являются 

следующие умения: 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
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– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

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 

внутренних и внешних сил; 

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 
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– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

3-я линия развития – 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.  

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; 

районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

8-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

2-я линия развития – 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 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

3-я линия развития – 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. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  
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9-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Содержание учебного предмета 
Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
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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. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

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 местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 

высот по карте. 

 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

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. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте 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. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
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Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 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. Воздействие 

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 комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 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 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, 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, экспедиция 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 (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных 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. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие 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 
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географической широты, 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. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление 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 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти 

и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, 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, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 
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Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. 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 (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

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 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные 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 южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
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портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной 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, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 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 (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 

климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные 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 России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 
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Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

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 в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 

в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 
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Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные 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. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
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современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 

Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 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 потенциал, 

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, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры 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 освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности 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 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 

и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

 

Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Тема №1 Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

1.Географические 

методы изучения 

окружающей среды 

Что изучает география. Значение 

географических знаний в 

современной жизни. Профессии, 

связанные с географией. Методы 

географической науки. Способы 

организации собственной 

учебной деятельности. Развитие 

навыков создания и поддержки 

индивидуальной 

информационной среды 

Определять значение 

географических знаний в 

современной жизни, главные 

задачи современной 

географии. Выявлять методы 

географической науки. 

Оценивать ее роль в жизни 

общества. Устанавливать 

основные приёмы работы с 

учебником 

2.Развитие 

географических 

знаний о Земле 

Развитие представления человека 

о мире от древности до наших 

дней. Аристотель, Эратосфен, 

Птолемей. Великие 

географические открытия. Марко 

Поло, А. Никитин, Васко да 

Гама. Открытие и исследования 

материков. Х. Колумб, Ф. 

Магеллан. Составление таблицы 

« Путешественники и учёные» 

Выявлять изменение 

географических  

представлений у людей в 

древности, в эпоху 

географических открытий. 

Определять вклад учёных и 

путешественников  в развитие 

географической науки. 

Систематизировать 

информацию о путешествиях 

и открытиях  Открытие и исследование 

материков. А. Тасман, Дж. Кук, 

Ф. Беллингаузен и М. Лазарев. 

Русские землепроходцы- 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока : С. Дежнев, 

Ермак, И. Москвин. Покорение 

Северного полюса. 
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3. Современный этап 

научных 

географических 

исследований 

Источники географической 

информации. Географические 

информационные системы  

( ГИС). Значение космических 

исследований для развития науки 

и практической деятельности 

человека. 

Определять значение 

современных  гео. 

исследований для жизни 

общества. Выделять и 

анализировать источники 

географической информации. 

Оценивать роль космических 

исследований для развития 

географии. 

Тема №2 Земля- планета Солнечной системы (3ч) 

4. Земля- планета 

Солнечной системы 

Земля- одна из планет Солнечной 

системы. Влияние космоса на 

Землю и условия жизни на ней. 

Как устроена наша планета: 

материки и океаны, земные 

оболочки. Форма и размеры 

Земли. 

Приводить доказательства 

тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной системы. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей 

оси. Составлять и 

анализировать схему « 

Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей 

оси». Объяснять смену времен 

года 

Движение Земли. Виды 

движения. Продолжительность 

Года, високосный год. Экватор, 

тропики, полярные круги. 

5. Солнечный свет на 

Земле 

Неравномерное распределение 

тепла и света. Высота Солнца 

над горизонтом. Географические 

следствия движения Земли. 

Смена дня и ночи, смена времен 

года. Дни летнего и зимнего 

солнцестояния; Весеннего и 

осеннего равноденствия. Пояса 

освещенности. 

Наблюдать действующие 

модели движения Земли 

вокруг солнца  и фиксировать 

особенности положения 

планеты в дни солнцестояния 

и равноденствия. Определять 

высоту Солнца и 

продолжительность дня и 

ночи 

Тема№3 План и карта ( 10 ч) 

6. Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности. План 

местности. 

Ориентирование на местности. 

Стороны горизонта. Компас. 

Азимут. Ориентирование по 

Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». План 

местности. 

Определять направление с 

помощью компаса, Солнца, 

Полярной звезды, « живым 

ориентирам». Определять 

азимут. Выявлять 

особенности плана  местности 

7. Изображение 

земной поверхности 

на плоскости. 

Условные знаки. Масштаб и его 

виды. Измерение расстояний с 

помощью масштаба. 

Определять с помощью 

условных знаков 

изображённые объекты. 

Измерять расстояние и 

определять направления на 

местности и плане. 

Составлять и читать 

простейшие планы местности. 

Способы изображения 

неровностей земной поверхности 

на плоскости. Относительная и 

абсолютная высота. Горизонтали 

Топографическая карта. Способы 

глазомерной съёмки местности. 
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8. Географическая 

карта - особый 

источник 

информации. 

Глобус- объёмная модель Земли. 

Географическая карта, её 

отличие от плана. Легенда карты. 

Виды условных знаков. 

Классификация карта в жизни 

человека. 

Сравнивать планы местности 

и географические карты. 

Определять направления по 

глобусу. Систематизировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию. 

9. Градусная сетка. Градусная сетка -её 

предназначение. Параллели и 

меридианы. Определение 

направлений и расстояний по 

карте. 

Выявлять на глобусе и карте 

элементы градусной сетки. 

Определять направления и 

расстояния по карте 

10. Географические 

координаты 

Географические координаты. 

Широта. Определение 

географической широты 

объектов. Долгота. Определение 

географической долготы 

объектов. Часовые пояса. 

Определять географические 

координаты по карте. 

11. Решение 

практических задач 

по плану и карте.  

Чтение карты. Определение 

направлений, расстояний, 

местоположения объектов. 

Составление описания местности 

по плану и карте. 

Определять направления, 

расстояния местоположения 

объектов с помощью 

масштаба. Находить объекты 

по координатам. 

Тема № 4 Человек на Земле  ( 3 ч) 

12. Заселение 

человеком Земли. 

Основные пути расселения 

человека. Рост населения. 

Возникновение земледелия и 

животноводства. 

Приспособление людей к 

условиям на разных этапах 

развития общества. 

Определять по карте 

гипотетические места 

происхождения человека и 

пути их расселения. 

Систематизировать 

информацию о 

приспособлениях людей к 

условиям жизни 

13. Расы и народы. 

Многообразие стран. 

Столицы и крупные 

города. 

Расы и народы мира. Их 

отличительные особенности. 

Плотность населения. Языки. 

Крупные государства и города 

мира. Нахождение на 

политической карте крупнейших 

государств. 

Выявлять внешние признаки 

различных рас. Приводить 

доказательства о равенстве 

рас. Определять наиболее и 

наимение заселённые 

территории. 

14. Многообразие 

стран мира. 

Сравнение стран мира по 

политической карте мира. 

Находить и показывать на 

карте Россию, страны соседи, 

наиболее крупные 

государства. 

Тема №5 Литосфера – твердая оболочка Земли (10ч) 

15. Земная кора и 

литосфера. 

Внешние и внутренние силы 

Земли. Внутреннее строение 

Земли. Типы земной коры, её 

строение. Литосферные плиты. 

Выявлять  особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения и 

расхождения литосферных 

плит. 
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16.Горные породы, 

минералы, полезные 

ископаемые. 

Горные породы, минералы их 

происхождение и свойства. Виды 

полезных ископаемых, значение 

их для человека. Охрана недр. 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану 

минералы и горные породы. 

Сравнивать свойства горных  

пород. 

17. Движение земной 

коры. 

Движение земной коры: 

вертикальные. Горизонтальные. 

Землетрясения их причины. 

Сейсмические районы, условия 

жизни людей в сейсмоопасных 

районах. 

Выявлять закономерности 

распределения землетрясений 

и вулканизма. Устанавливать 

пл карте сейсмические 

районы и пояса. Наносить  на 

карту районы землетрясений 

и вулканизма Вулканизм. Строение вулкана. 

Типы вулканов. Гейзеры . 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

18. Рельеф Земли. 

Равнины 

 Рельеф Земли. Неоднородность 

земной поверхности как 

следствие взаимодействия 

внутренних и внешних сил . 

Выветривание. Основные формы 

рельефа. Горы и равнины. 

Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на 

равнинах.  

Определять по картам 

количественные и 

качественные характеристики 

равнин мира и России. 

Наносить на контурную карту 

равнины. Описывать равнины 

по плану. 

19. Рельеф Земли. 

Горы 

Различие  гор по высоте, 

возрасту. Размерам. Крупнейшие 

горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. 

Изменение гор по времени. 

Опасные природные явления в 

горах. 

Определять по картам 

количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор мира и 

России. Наносить на 

контурную карту горы. 

Описывать  их по плану. 

20. Решение 

практических задач 

по карте. 

Разработка проектного задания « 

скульптурный портрет Земли» 

Правила работы с контурной 

картой. 

Находить природные объекты 

на контурной карте, 

определять их координаты.  

Выполнять проектное задание 

в сотрудничестве. 

21. Человек и 

литосфера. 

Значение литосферы для 

человека. Воздействие человека 

на литосферу. 

 Выявлять значение 

литосферы для человека. 

выявлять характер изменения 

в результате его деятельности. 

Практические работы 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 
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Проведение полярной съёмки и составление плана местности 

Определение направлений и расстояний на карте. 

Определение географических координат точек на глобусе и картах 

Сравнение свойств горных пород. 

Нанесение на контурную карту географического положения остро¬вов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 

Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

 

6 класс ( 34ч.) 

 
Содержание 

программы 

Тематическое планирование Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Тема №1 Гидросфера — водная оболочка Земли ( 11 часов) 

1.Состав и строение 

гидросферы  

Гидросфера- водная оболочка 

Земли. Части гидросферы, их 

соотношение. Свойства воды. 

Мировой круговорот в пророде. 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме « 

круговорот воды в природе» 

2. Мировой океан. Мировой океан и его части. 

Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы. Жизнь в 

океане. 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. 

Определять по карте ГП 

океанов, морей, заливов 

,проливов, островов, 

полуостровов. Определять по 

картам глубины, наносить на 

контурную карту океаны, 

моря, заливы ,проливы, 

острова, полуострова. 

Выделять части рельефа дна. 

Составлять описание океана и 

моря по карте. 

Острова и полуострова. Типы 

островов. Рельеф дна Мирового 

океана. Использование карт для 

определения ГП и описания 

морей, океанов. 

3. Решение 

практических задач 

по карте 

Выполнение проектного задания Выполнение проектного 

задания самостоятельно и в 

группах. Работать с к/к. 

оценивать результат 

проделанной работы 

4. Воды океана Температура и солёность вод 

мирового океана. Движение 

воды. Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений. Правила обеспечения 

личной безопасности. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры и солёности. 

Определять по карте 

крупнейшие тёплые и 

холодные течения. Выявлять 

зависимость течений от 

направления господствующих 

ветров. 

5. Реки Земли Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. Части 

Определять по карте истоки, 

устья главных рек, их 
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реки. Речная система, речной 

бассейн, водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие реки 

мира. 

Режим рек, его зависимость от 

климата. Речная долина. 

Равнинные и горные реки, их 

особенности. Роль рек в жизни 

человека. Использование карт 

для определения геоположения 

водных объектов, частей речных 

систем. 

притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание реки по 

плану. Анализировать 

графики изменения уровня  

рек. Выявлять по рисунку ( 

схеме) части долины реки. 

Осуществлять смысловое 

чтение . 

6.Озёра,подземные 

воды и ледники. 

Озёра, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды озёр. 

Крупнейшие пресные и солёные 

озёра мира и нашей страны. 

Пруды , водохранилища, болота, 

их значение и использование. 

Описание озера по карте. 

Происхождение и виды 

подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых 

вод от климата, характера 

поверхности, особенности 

горных пород. Минеральные 

воды. 

   Ледники – аккумуляторы 

пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: 

географическое распространение, 

на хозяйственную деятельность. 

Определять по карте 

геоположение и размеры 

крупнейших озёр мира и 

России. Составлять описание 

озёр по плану на основе 

анализа карт. Описывать по 

карте районы 

распространения ледников. 

7. Гидросфера и 

человек.. 

Источники пресной воды на 

Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила  обеспечения личной 

безопасности. 

Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на 

другие оболочки земли и 

жизнь человека. Выявлять 

значение хозяйственного 

использования ресурсов 

Океана. 

8 Состав и строение 

атмосферы 

Состав атмосферного воздуха. 

Строение атмосферы, её 

границы.  Значение атмосферы 

для жизни  на Земле. Пути 

сохранения качества воздушной 

среды. 

Выявлять роль содержащихся 

в атмосфере газов. Составлять 

и анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об 

утверждении                              
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« Тропосфера- кухня погоды» 

9 Тепло в атмосфере . Нагревание воздуха тропосферы. 

Понижение температуры с 

высотой. Среднесуточна 

температура.. годовой ход 

температуры. Амплитуда.  

Вычерчивать и анализировать 

графики изменения t, 

вычислять среднесуточные t и 

суточную амплитуду. Решать 

задачи на определение средне 

месячной t. Выявлять 

зависимостьt воздуха от 

высоты Солнца над 

горизонтом.  

Зависимость суточного и 

годового хода t воздуха от 

высоты Солнца над горизонтом. 

Уменьшение тепла от экватора к 

полюсам 

10. Атмосферное 

давление. Ветер. 

АД, единицы его  измерения. 

Барометр. Зависимость АД от 

высоты над уровнем моря. 

Ветер., причины его образования. 

Скорость  и направление ветра. 

Виды ветров : бриз, муссон. 

Измерять АД с помощью 

барометра. Рассчитывать АД. 

На разной высоте. Выявлять 

по картам направления 

ветров. Вычерчивать разу 

ветров на основе дневника 

наблюдения. 

11. Влага в 

атмосфере. 

Водяной пар в атмосфере. 

Относительная и абсолютная 

влажность. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на 

погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. 

Решать задачи по расчёту 

относительной влажности на 

основе имеющихся данных. 

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание. 

12.Погода и климат. Элементы и явления погоды. 

Типы ВМ, условия их 

формирования и свойства. 

Отличия погоды от климата.. 

Климатообразующие факторы  

Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

свойствами ВМ и характером 

поверхности. Составлять 

характеристику ВМ. 

13. Наблюдения за 

погодой. Карты 

погоды. 

Решение практических задач с 

использованием информации о 

погоде. Метеоприборы и 

инструменты.  Карты погоды, их 

чтение. Прогноз погоды. 

Наблюдать за погодой и 

выявлять её особенности. 

Знакомиться с картами 

погоды. Описывать по карте 

количественные и 

качественные показатели 

состояния атмосферы.. 

14. Атмосфера и 

человек 

Значение атмосферы для 

человека. Влияние погодных 

условий на здоровье и быт 

человека. Стихийные явления в 

атмосфере. 

Выявлять значение 

атмосферы для человека. 

Составлять и обсуждать 

правила поведения во время 

опасных явлениях в 

атмосфере. 

Тема №3  Биосфера – живая оболочка Земли ( 3 ч) 

15. Биосфера- земная 

оболочка 

 Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами. Границы 

распространения жизни. 

Разнообразие органического 

мира, приспособление 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек. Составлять схему 

связей в биосфере. Выявлять 

приспособление организмов к 

среде обитания. Анализ схемы 
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организмов к среде обитания. 

Круговорот веществ в биосфере. 

круговорота веществ в 

биосфере 

16.Почва как особое 

природное 

образование. 

Почва - особый природный слой. 

Плодородие- важнейшее 

свойство почвы. В,В. Докучаев- 

основатель науки о почвах. Типы 

почв. 

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять причину 

разной степени плодородия. 

17. Биосфера- сфера 

жизни. 

Особенности распространения 

живых организмов. Человек – 

часть биосферы. Значение 

биосферы для человека. Влияние 

человека на биосферу. 

Выявлять зависимость 

разнообразия растительного и 

животного мира от 

количества света, тепла, 

влаги. Высказывать мнение о 

значении биосферы и 

воздействии человека на 

биосферу.  

Тема №4 Географическая оболочка Земли ( 6 ч) 

18.Географическая 

оболочка Земли. 

Свойства и 

закономерности ГО. 

Природные зоны и 

культурные 

ландшафты. 

ГО: состав, границы и 

взаимосвязи между её частями. 

Понятие « Природный комплекс» 

Свойства ГО. Зональность. 

Понятие « Природная зона» 

Смена ПЗ от экватора к полюсам. 

Приводить примеры 

взаимосвязи в ГО. Сравнивать 

ПЗ. Приводить примеры 

приспособленности животных 

и растений к среде обитания . 

Составлять схему основных 

видов культурных 

ландшафтов. Приводить 

примеры  влияния человека на 

ландшафт. Подготавливать и 

обсуждать сообщения и 

презентации по проблемам 

антропогенного воздействия 

на природу. 

Понятие « Культурный 

ландшафт»  Их виды 

Обсуждение влияние человека на 

ландшафт 

Практические работы: 

Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 

Определение по статистическим данным тенденций изменения тем¬пературы воздуха и 

(или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения 

объектов. 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имею¬щимся данным календаря 

погоды. 

Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности. 

 

7 класс (68ч.) 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Тема 1. Источники географической информации (3 ч) 
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1. Как вы будете 

изучать географию в 

7 классе 

 

Особенности изучения курса 

географии в 7 классе 

 

Формирование целеполагания в 

учебной деятельности. 

Самостоятельно анализировать 

условия и средства достижения 

целей. Планировать пути дос-

тижения целей в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач 

2. Методы изучения 

окружающей среды 

 

Фотоизображения как источник 

географической информации 

 

Уметь работать с различными 

источниками информации, полно 

и точно выражать свои мысли, 

правильно ставить вопросы. 

Сообщать информацию в устной 

форме 

3. Географическая 

карта — особый 

источник инфор-

мации 

 

Понятие «картографические 

проекции». Способы 

отображения информации на 

картах с помощью условных 

знаков 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать 

карты атласа по плану 

Тема 2. Население Земли (4 ч) 

4. Народы и религии 

мира 

Народы и языки, их география. 

Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. 

Международные языки. 

Мировые и национальные 

религии, их география. Карта 

народов мира 

 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских языков». 

Анализировать карту «Народы и 

плотность населения мира» с 

целью установления количества 

языковых семей и народов, 

входящих в эти семьи. 

Анализировать карты с целью 

выявления географии 

распространения мировых 

религий. Осознавать свою 

этническую принадлежность. 

Формировать толерантность к 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов 

5. Городское и 

сельское население 

Города и сельские поселения. 

Отличие города от сельского 

поселения. Крупнейшие города 

мира и городские агломерации. 

Типы городов и сельских 

поселений. Функции городов. 

Ведущая роль городов в 

хозяйственной и культурной 

жизни людей 

 

Сравнивать город и село. 

Приводить примеры 

крупнейших городов мира и 

городских агломераций. 

Определять функции городов по 

различным источникам 

информации. Приводить при-

меры разных типов сельских 

поселений мира. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией,  
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6.Размещение людей 

на Земле. Чис-

ленность населения 

Земли, её изменение 

во времени 

 

Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность 

населения и её изменение со 

временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Природные, исторические и 

экономические факторы, 

влияющие на размещение 

населения. Адаптация человека к 

природным условиям. 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во 

времени 

Анализировать диаграммы 

изменения численности 

населения во времени с целью 

определения тенденций измене-

ния темпов роста населения 

мира. Составлять прогноз 

изменения численности 

населения Земли на несколько 

десятилетий. Анализировать 

статистические материалы с 

целью , выявления стран с 

экстремальными показателями 

рождаемости, смертности или 

естественного прироста в мире. 

Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на примере 

карт и диаграмм 

7.Многообразие стран 

мира. Хозяйственная 

деятельность людей 

Многообразие стран. Различие 

стран по величине территории, 

численности населения, полити-

ческому устройству, 

экономическому развитию. 

Зависимость стран друг от друга. 

Понятие о хозяйстве. Природные 

ресурсы 

 

 

Выявлять различие стран по 

территории, численности 

населения, политическому 

устройству, экономическому 

развитию. Анализировать 

диаграммы «Экономическая 

мощь стран», «Структура 

хозяйства некоторых стран». 

Определять по статистическим 

данным страны — лидеры в 

сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Анализировать карты с целью 

выявления географии основных 

видов хозяйственной дея-

тельности. Выделять главное й 

второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Тема 3. Природа Земли (12 ч) 

8.Земная кора и 

литосфера. Рельеф 

Земли 

 

Развитие земной коры. Формиро-

вание облика планеты. 

Происхождение материков и 

океанов. Цикличность 

тектонических процессов в 

развитии земной коры. Геологи-

ческие эры. Движение и взаимо-

действие литосферных плит. 

Гипотеза А. Вегенера Земная 

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. 

Анализировать схемы 

образования материковой и 

океанической земной коры и 

карты, показывающие основные 

этапы формирования 

современных материков 

Земная кора на карте. 
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кора на карте. Платформа и её 

строение. Карта строения земной 

коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и 

возрождённые горы. Размещение 

на Земле гор и равнин 

Платформа и её строение. Карта 

строения земной коры. 

Складчатые области. 

Анализировать карту строения 

земной коры. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту с целью 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и текстовой 

информацией. Выявлять 

закономерности в размещении 

гор и равнин 

 Природные ресурсы земной 

коры. Природные ресурсы и их 

использование человеком. 

Формирование магматических, 

метаморфических и осадочных 

горных пород. Размещение 

полезных ископаемых 

Выявлять по карте строения 

земной коры закономерности 

размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений 

9.Тепло на Земле Температура воздуха на разных 

широтах. Распределение 

температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы 

 

Анализировать карту «Тепловые 

пояса». Выявлять причинно-

следственные связи зависимости 

температуры воздуха от 

географической широты, под-

стилающей поверхности, 

морских течений 

10.Атмосферное 

давление. Распре-

деление влаги на 

поверхности Земли 

Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Использование карт для 

определения среднегодового 

количества осадков в различных 

частях планеты 

 

Анализировать схему 

«Формирование поясов 

атмосферного давления». Ана-

лизировать карту 

«Среднегодовое количество 

осадков». Сопоставлять физи-

ческую карту и карту 

«Среднегодовое количество 

осадков» с целью выявления 

самых влажных и самых сухих 

районов Земли 

11.Воздушные массы 

и их свойства 

Общая циркуляция атмосферы. 

Типы воздушных масс и их свой-

ства. Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны 

 

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. 

Выявлять влияние постоянных 

ветров на климат. Систе-

матизировать знания о 

господствующих ветрах в 

таблице 
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12. Климат и кли-

матические пояса 

Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональ-

ность .климата. Климатические 

пояса и области Земли. 

Основные и переходные 

климатические пояса. Анализ 

карты «Климатические пояса и 

области Земли». Климат 

западных и восточных 

побережий материков. 

Определение типа климата по 

климатической диаграмме 

Анализировать влияние 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений на климат. 

Определять тип климата по 

совокупности признаков. 

Составлять описание климата 

одного климатического пояса по 

картам. Читать и анализировать 

климатические диаграммы 

13.Роль Мирового 

океана в формиро-

вании климатов 

Земли 

Причины образования 

океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные 

поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Влияние течений на 

формирование климата 

отдельных территорий 

 

Выявлять основные причины 

образования океанических 

течений. Классифицировать 

океанические течения по 

происхождению, физическим 

свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости. 

Анализировать схему основных 

поверхностных течений Миро-

вого океана. Устанавливать 

взаимосвязи Океана и 

атмосферы. Давать харак-

теристику течений по плану. 

Уметь применять схемы для 

объяснения последовательности 

процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, раци-

онально использовать 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий 

14. Реки и озёра 

Земли 

 

Зависимость рек от рельефа и 

климата. Крупнейшие реки 

Земли. Распространение озёр на 

Земле. Крупнейшие озёра мира 

 

Приводить примеры 

зависимости рек от рельефа и 

климата. Сопоставлять 

физическую и климатическую 

карты при характеристике рек и 

озёр. Находить на карте 

крупнейшие реки и озёра Земли. 

Наносить на контурную карту 

крупнейшие реки и озёра Земли. 

Находить географическую 

информацию о реках и озёрах в 

дополнительной литературе и в 

Интернете. Составлять на основе 

информации Интернета 

описание реки или озера. 

Производить обмен полученной 

информацией с 
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одноклассниками 

15. Формирование 

познавательной и ин-

формационной куль-

туры, развитие на-

выков самостоятель-

ной работы с техни-

ческими средствами 

информационных 

технологий 

 

Поиск географической информа-

ции в Интернете 

 

Находить географическую 

информацию в Интернете. 

Оценивать достоверность 

информации. Составлять на 

основе информации, полученной 

в Интернете, описание 

географического объекта. 

Обмениваться информацией с 

одноклассниками 

16.Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

Земли 

 

 

Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. 

Влияние природных условий на 

распространение животного и 

растительного мира. 

Географическая зональность в 

распространении животных и 

растений. Приспособление 

растений и животных к природ-

ным условиям. Основные причи-

ны различий флоры и фауны 

материков. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории 

Сравнивать приспособленность 

растений и животных разных 

природных 

зон к среде обитания. 

Высказывать мнение о причинах 

различия флоры и фауны на 

разных материка 

 

17.Почва как особое 

природное об-

разование 

 

Почвенное разнообразие. Факто-

ры почвообразования. В. В. 

Докучаев и закон мировой 

почвенной зональности. 

Закономерности рас-

пространения почв на Земле. 

Основные зональные типы почв, 

их особенности. Плодородие 

почв. Использование почв 

человеком. Охрана почв 

Объяснять причины 

разнообразия почв на Земле. 

Выявлять по карте основные 

зональные типы почв мира. 

Сравнивать мощность 

гумусового горизонта почв на 

профиле. Оценивать вклад В. В. 

Докучаева в развитие науки о 

почвах 

Тема 4 . Природные комплексы и регионы ( 5 ч) 

18. Природные зоны 

Земли 

Причины смены природных зон 

(анализ географических карт). 

Установление причин смены 

природных зон на основе анализа 

источников географической 

информации. Изменение 

природных зон под воздействием 

человека 

 

Объяснять причины смены 

природных зон. Анализировать 

карту «Природные зоны Земли». 

Составлять описание природных 

зон по плану. Составлять 

описание природных зон по 

карте. Сравнивать природные 

условия различных природных 

зон. Приводить примеры 

изменения природных зон под 
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воздействием хозяйственной 

деятельности людей 

19. Океаны Земли Тихий и Северный Ледовитый 

океаны. Географическое 

положение, площадь, средняя и 

максимальная глубины океанов. 

Особенности природы, 

природные богатства, органи-

ческий мир, хозяйственное 

освоение океанов. Экологические 

проблемы океанов. Охрана 

природы. Описание одного из 

океанов 

Устанавливать по карте 

особенности географического 

положения океанов. Сравнивать 

размеры океанов. Выявлять по 

карте систему течений в океанах. 

Давать оценку хозяйственного 

использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию одного из океанов. 

Составлять описание океана по 

плану 

Атлантический и Индийский оке-

аны. Географическое положение, 

площадь, средняя и 

максимальная глубины океанов. 

Особенности природы, 

природные богатства, 

органический мир, 

хозяйственное освоение океанов. 

Экологические проблемы 

океанов. Охрана природы 

20. Материки как 

крупные природные 

комплексы Земли 

 

Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная 

Америка, Антарктида, 

Австралия. Современное 

географическое положение 

материков. Установление 

сходства и различия материков 

на основе источников 

географической информации 

 

Находить и показывать на 

физической карте мира 

материки. Сравнивать размеры 

материков. Описывать географи-

ческое положение и основные 

черты природы материков. 

Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты 

21. Историко-куль-

турные районы мира. 

Географические 

регионы 

 

Деление Земли и мира на части. 

Части света. Гео1рафические 

регионы. Историко-культурные 

регионы. Понятие «граница». 

Естественные и воображаемые 

границы. Объединение стран в 

организации и союзы. 

Организация Объединённых 

Наций (ООН). Сотрудничество 

стран. Диалог культур 

 

Определять отличие материков 

от частей света. Находить и 

показывать на физической карте 

мира части света. Приводить 

примеры географических  

и историко-культурных регионов,  

Устанавливать по карте границы 

между регионами. Определять 

значение  

объединений стран в союзы. 

Определять значение 

Организации Объединенных 
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Наций для решения проблем  

на Земле  

Тема 5 . Материки и страны ( 34ч) 

22. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Африки. Раститель-

ный и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Африка: образ материка. Геогра-

фическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точ-

ки и их координаты. 

Особенности строения земной 

коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. 

Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, 

растительного и животного мира. 

Природные зоны 

 

Определять географическое 

положение и координаты крайних 

точек материка. Объяснять 

размещение крупных форм 

рельефа материка. Составлять 

характеристику рельефа 

материка по картам атласа. 

Описывать крупные формы 

рельефа по плану. Сопоставлять 

карту строения земной коры и 

физическую карту Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых на материи 

Выявлять особенности климата 

Африки: влияние на климат 

географичекой широты, 

океанических течений, рельефа, 

постоянных ветров. Объяснять 

особенности внутренних вод 

материка. Изучать по картам 

размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять режим рек по картам. 

Объяснять особенности 

размещения природных зон. 

Наносить на конт. Карту 

географические объекты  

23.Природные ре-

сурсы Африки и их 

использование. На-

селение и его хозяй-

ственная деятель-

ность 

Африка в мире. История 

освоения Африки. Население 

Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. 

Мозаика культур. Занятия 

африканцев. Африка — бед-

нейший материк мира 

Подготавливать презентации об 

истории освоения материка. 

Объяснять особенности роста 

численности населения Африки 

на основе статистических 

данных. Объяснять зависимость 

занятий населения от природных 

условий и ресурсов. Строить 

круговую диаграмму 

хозяйственной занятости насе-

ления Африки. Составлять 

описание населения материка и 

определять территории с самой 

большой и самой маленькой 

плотностью населения по карте 

«Народы и плотность населения 

мира» 
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24.Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. Па-

мятники природного 

и культурного на-

следия. Зональные 

природные комплек-

сы. Хозяйственная 

деятельность людей 

Путешествие по Африке. 

Виртуальное путешествие по 

материку как способ, освоения 

географического пространства. 

Правила путешествия по 

материку. Регионы Африки. 

Особенности природы. Занятия 

наделения. Памятники 

Всемирного природного и 

культурного наследия. Маршрут 

Касабланка — Триполи. Узкая 

полоса африканских субтро-

пиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. 

Культура. Карфаген — памятник 

Всемирного культурного 

наследия. Сахара — «жёлтое 

море» песка. Особенности при-

роды Сахары. Занятия населения. 

Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, 

голода. Маршрут Томбукту — 

Лагос. Саванна: особенности 

природы 

Путешествие по Африке. 

Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос - крупнейший 

город Нигерии. Население. 

Нигер — одна из крупнейших 

рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Ру-

вензори. Маршрут озеро Викто-

рия — Индийский океан. Про-

исхождение озера Виктория. 

Исток Нила. Килиманджаро. 

Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут 

Дар-эс-Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные иско-

паемые. ЮАР 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, встре-

чающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать 

климатические диаграммы. 

Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия населе-

ния, его проблемы. Владеть 

устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. Интерпрети-

ровать и обобщать информацию. 

При работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, уча-

ствовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 
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25. Многообразие 

стран 

 

Египет. Место на карте. Место в 

мире. Египтяне: происхождение, 

занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой 

туристический центр. Каир — 

крупнейший город арабского 

мира. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

Выявлять
1
 черты страны, 

характерные для всего региона, и 

её специфические особенности. 

Выявлять специфику 

этнического состава населения. 

Выявлять Особенности 

материальной и духовной 

культуры, а также причины, их 

обусловившие. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного культурного 

наследия. Описывать страну по 

плану 

26. Формирование 

экологического соз-

нания на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости от-

ветственного, береж-

ного отношения к 

окружающей среде 

 

Разработка проекта «Создание 

национального парка в 

Танзании» 

 

Разрабатывать проект по этапам. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

Извлекать информацию из 

различных источников (включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета) 

по данной теме. Подготавливать 

и обсуждать презентацию 

проекта 

27. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Австралии. 

Растигельный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы. 

Природные ресурсы и 

их использование. 

Население и его 

хозяйственная 

деятельность 

 

 

Австралия: образ материка. Гео-

графическое положение, размеры 

и очертания Австралии. Крайние 

точки и их координаты. 

Особенности строения земной 

коры и рельефа материка. 

Особенности климата, 

внутренних вод. Уникальность 

растительного и животного мира. 

Природные зоны. Полезные 

ископаемые. Население 

Австралии, его хозяйственная 

деятельность и быт. История 

освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица 

Канберра 

 

Определять географическое 

положение материка, 

координаты его крайних точек и 

наносить их на контурную карту. 

Объяснять размещение крупных 

форм рельефа материка. 

Составлять характеристику 

рельефа материка по картам 

атласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной коры 

материка. Изучать 

закономерности размещения по-

лезных ископаемых на материке. 

Выявлять и объяснять 

особенности климата и 

внутренних вод Австралии. Изу-
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чать по картам размещение 

крупных рек и озёр. Наносить на 

контурную карту основные 

формы рельефа, речные системы 

Австралии. Подготавливать и 

обсуждать презентации об уни-

кальных представителях 

растительного и животного мира 

материка. Объяснять 

особенности размещения при-

родных зон. Наносить на 

контурную карту 

географические объекты мате-

рика. Характеризовать население 

материка и его жизнь, быт, 

традиционные занятия 

28. Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. Па-

мятники природного 

и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплек-

сы. Хозяйственная 

деятельность людей 

 

Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро Эйр-

Норт — Сидней. Особенности 

природы. Занятия населения. От 

Сиднея вдоль Большого 

Водораздельного хребта. 

Большой Барьерный риф — 

памятник природного наследия. 

Океания: Меланезия, 

Микронезия, Полинезия. 

Особенности природы островов. 

Занятия населения. Н. Н. 

Миклухо-Маклай 

 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать 

климатические диаграммы. 

Выявлять особенности при-

родных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятнике 

Всемирного природного 

наследия — Большом Барьерном 

рифе. Наносить на контурную 

карту географические объекты 

материка. Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 
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информационных технологий 

29. Основные черты 

рельефа и климата 

Антарктиды. 

Растительный и жи-

вотный мир 

 

Антарктида: образ материка. 

Особенности географического 

положения, размеры и очертания 

Антарктиды. Крайняя точка и её 

координаты. Ледовый покров и 

рельеф Антарктиды. Строение 

Антарктиды. Особенности 

климата. Растительный и 

животный мир. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном 

и М. П. Лазаревым. Условия 

жизни и работы на полярных 

станциях. Охрана природы 

Антарктиды 

 

Определять географическое 

положение, крайнюю точку 

Антарктиды и её координату. 

Анализировать профиль 

подлёдного рельефа 

Антарктиды. Объяснять 

особенности климата материка. 

Характеризовать растительный и 

животный мир Антарктиды. 

Находить на физической карте 

моря, омывающие Антарктиду, 

научные станции и страны, 

которым они принадлежат. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию об исследовании 

Антарктиды 

30. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Южной Америки. 

Растительный и 

животный мир. Зо-

нальные природные 

комплексы 

 

Южная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение Южной Америки в 

сравнении с географическим 

положением Африки. Размеры и 

очертания Южной Америки. 

Крайние точки и их координаты. 

Строение земной коры и рельеф 

Южной Америки в сравнении со 

строением земной коры И 

рельефом Африки. Полезные 

ископаемые 

 

Сравнивать географическое 

положение и рельеф Южной 

Америки и Африки. 

Анализировать и сравнивать 

профили рельефа Южной 

Америки и Африки. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной коры 

Южной Америки. НахоДйть на 

карте и наносить на контурную 

карту географические объекты 

Южной Америки 

Южная Америка: образ 

материка. Особенности климата 

и внутренних вод. Амазонка 

самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. 

Южная Америка rf- родина 

многих культурных растений. 

Высотная поясность Анд 

Анализировать карту 

«Среднегодовое количество 

осадков и ветры в Южной 

Америке». Составлять описание 

реки Амазонки по плану. 

Анализировать схему и выявлять 

особенности высотной 

поясности в Андах. Находить на 

карте и наносить на контурную 

карту географические объекты 

Южной Америки. Сравнивать 

карты плотности населения и 

природных зон.  

31. Многообразие 

стран. Население 

Южной Америки и 

его хозяйственная 

деятельность. При-

Латинская Америка в мире. 

Влияние испанской и 

португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. 

Латиноамериканцы. Древние 

Изучать по карте размещение 

полезных ископаемых. 

Приводить примеры воздействия 

человека на природу материка. 

Наносить на контурную карту 
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родные ресурсы и их 

использование 

 

 

цивилизации Латинской 

Америки. Креолы, метисы, 

мулаты, самбо. Крупнейшие 

государства и их столицы. 

Природные ресурсы и их 

влияние на облик Латинской 

Америки. Хозяйственная 

деятельность человека, её 

влияние на природу материка 

полезные ископаемые региона 

 

32. Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. 

Памятники 

природного и 

культурного 

наследия. 

Зональные 

природные комп-

лексы. Хозяйствен-

ная деятельность 

людей 

 

Путешествие по Южной 

Америке. Маршрут Огненная 

Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина —^ второе по 

площади государство на мате-

рике. Особенности природы. 

Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. 

Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Столица Бразилии 

Бразилиа 

Путешествие по Южной 

Америке. Амазония. Амазонская 

сельва. Особенности 

растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади 

влажных экваториальных лесов. 

Маршрут Манаус Ш- Анды. 

Амазонка — самая длинная и 

самая полноводная река мира. 

Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники 

Всемирного культурного 

наследия. Маршрут Лима 

Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить на контур-

ную карту маршрут 

путешествия. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать 

климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности природ-

ных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Определять тип климата по 

климатической диаграмме, 

находить районы его 

распространения на других мате-

риках. Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

33. Многообразие 

стран 

 

Бразилия. Место на карте. Место 

в мире. Бразильцы: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. Осо-

бенности хозяйства 

Давать оценку географического 

положения Бразилии. Давать 

характеристику страны по плану. 

Наносить на контурную карту 

границы Бразилии, столицу и 

крупные города. Подготавливать 

и обсуждать презентации о заня-

тиях, об образе жизни населения. 
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Сравнивать хозяйственную 

деятельность жителей Амазонии 

и Бразильского плоскогорья. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

34. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Северной Америки. 

Растительный и 

животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

Северная Америка: образ мате-

рика. Особенности географичес-

кого положения. Крайние точки. 

Размеры и очертания материка. 

Строение земной коры и его вли-

яние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие 

реки. Великие озёра. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). Природ-

ные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Природные 

ресурсы и их использование. 

Памятники Всемирного 

природного наследия 

Определять географическое 

положение материка. Объяснять 

размещение крупных форм 

рельефа. Анализировать влияние 

на климат географической широ-

ты, течений, рельефа. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя карты. 

Выявлять влияние на климат 

постоянных ветров. Изучать по 

картам размещение крупных рек 

и озёр. Объяснять особенности 

размещения природных зон на 

основе сопоставления карт: 

физической, климатических 

поясов  

35.Многообразие 

стран. Население и 

его хозяйственная 

деятельность. При-

родные ресурсы и их 

использование 

 

Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. 

США и Канада: сходство и 

различия. Население США и 

Канады, их образ жизни и 

занятия. США и Канада — 

центры мировой экономики и 

культуры 

 

Объяснять историю освоения 

территории. Выявлять сходство 

и различие США и Канады. 

Наносить на контурную карту 

месторождения главных 

полезных ископаемых США и 

Канады. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

экономике, о культуре США и 

Канады 

36.Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. Па-

мятники природного 

и культурного 

наследия. Зональные 

природные комп-

лексы. Хозяйственная 

деятельность людей 

 

Путешествие по Северной 

Америке. Вест-Индия. Природа 

островов Карибского моря. 

Маршрут Вест- Индия — 

Мехико. Полуостров Юкатан — 

крупнейший историко-

культурный район мира. Древние 

индейские цивилизации. Мек-

сиканский залив. Мехико. Марш-

рут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-

Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки Колорадо 

Путешествие по Северной 

Америке. Маршрут Лос-

Анджелес — Сан- Франциско. 

Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Ка-

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать 

климатические диаграммы. 

Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия 
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лифорнийская долина. Маршрут 

Сан-Франциско — Чикаго. Сьер-

ра-Невада. Большое Солёное озе-

ро. Великие равнины. Североаме-

риканские степи. «Пшеничный» 

и «кукурузный» пояса. Маршрут 

Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. 

Нью- Йорк — финансовый и 

торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия 

 

населения, его проблемы. 

Сравнивать природные богатства 

горного пояса и равнин 

Северной Америки. Находить на 

карте пункты, для которых даны 

климатические диаграммы. 

Объяснять изменение климата от 

одного пункта к другому. Подго-

тавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного природного и 

культурного наследия. Наносить 

на контурную карту 

географические объекты 

материка. Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с парт-

нёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

37. Многообразие 

стран 

 

Соединённые Штаты Америки. 

Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, 

занятия, образ жизни 

 

Составлять описание страны по 

плану. Анализировать карты 

административного деления 

США и размещения хозяйства 

США. Наносить на контурную 

карту природные зоны и 

крупнейшие города США. 

Сравнивать освоение территорий 

Бразилии и США. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

38. Основные черты 

рельефа, климата и 

внутренних вод 

Евразии. Раститель-

ный и животный мир. 

Зональные природные 

комплексы 

 

Евразия: образ материка. Особен-

ности географического 

положения. Крайние точки и их 

координаты. Размеры и 

очертания материка. Природные 

контрасты. Особенности 

строения земной коры и рельефа 

Евразии. Полезные ископаемые. 

Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Основные 

горные системы и равнины 

Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии 

 

Еразия: образ материка. Особен-

Давать характеристику 

географического положения 

Евразии. Определять 

координаты крайних точек 

материка. Сравнивать 

географическое положение 

Северной Америки и Евразии. 

Определять платформы, 

лежащие в основании Евразии. 

Находить на физической карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты. Выяв-

лять природные контрасты 

Евразии. Объяснять особенности 

строения земной коры и рельефа. 
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ности климата. Влияние рельефа 

на климат материка. Различие 

климата западных и восточных 

побережий материка. Влияние 

климата и рельефа на внутренние 

воды, растительный и животный 

мир материка. Крупнейшие реки 

и озёра Евразии. Природные 

зоны 

 

Определять по карте полезные 

ископаемые Евразии. 

Анализировать карту 

«Стихийные явления на 

территории Евразии» Объяснять, 

как рельеф влияет на климат 

материка. Анализировать клима-

тические карты. Определять по 

карте сезонность осадков и 

ветры в Евразии. Сравнивать 

площади, занимаемые 

климатическими поясами, в 

Евразии и Северной Америке; в 

Евразии и на южных материках. 

Объяснять разнообразие 

растительного и животного 

мира, обилие рек и озёр 

особенностями климата и 

рельефа. Находить на 

физической карте реки и озёра 

материка, наносить их на 

контурную карту. Сравнивать 

географическое положение и 

январские температуры Парижа 

и Владивостока, Барсы и 

Шанхая, Лиссабона и Шанхая. 

Выявлять особенности 

природных зон Евразии 

39.Многообразие 

стран. Население и 

его хозяйственная 

деятельность. При-

родные ресурсы и их 

использование 

 

Европа в мире. Географическое 

положение. Исторические 

особенности освоения и 

заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. 

Образ жизни европейцев. 

Регионы зарубежной Европы. 

Особенности хозяйства стран 

Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. 

Крупные государства и их 

столицы 

 

Определять географическое 

положение Европы. Объяснять 

её роль в формировании 

современного мира. Выяснять 

состав населения Европы. Выде-

лять' регионы Европы. 

Сравнивать города различных 

регионов Европы. Ха-

рактеризовать природные 

условия и ресурсы. Определять 

по карте полезные ископаемые 

Европы. Наносить на контурную 

карту самые большие по 

территории европейские 

государства и их столицы 

40.Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. Па-

мятники природного 

и культурного 

наследия. Зональные 

природные компле-

Путешествие по Европе. 

Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, 

населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 
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ксы. Хозяйственная 

деятельность людей 

Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания, средизем-

номорские страны. 

Атлантическое побережье 

Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные 

культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеции 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, растительного 

и животного мира. Читать 

климатическую диаграмму. 

Выявлять особенности  

природных зон на маршруте. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного природного и 

культурного наследия, о 

столицах государств Европы. 

Владеть устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с парт-

нёром важной информацией, 

участвовать в Обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

Путешествие по Европе. 

Маршрут Стокгольм — 

Севастополь. Польша, 

Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население 

и его занятия. Долина Дуная. 

Придунайские страны. Маршрут 

Германия^- Сицилия. Альпы: 

особенности природы. Рим — 

мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. 

Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, 

культуры 

41. Многообразие 

стран 

Германия. Место на карте. Место 

в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни 

Определять географическое 

положение Германии. 

Составлять описание страны по 

плану. Анализировать карты 

«Крупнейшие по численности 

населения земли Германии» и 

«Наиболее интенсивно 

используемые территории 

Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

немецком образе жизни, об 

особенностях хозяйства и о 

культуре Германии. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Франция. Место на карте. Место 

в мире. Жители Франции: проис-

хождение, занятия, образ жизни 

 

Определять географические 

координаты Парижа и Марселя. 

Сравнивать природные условия 

и ресурсы Франции и Германии. 

Анализировать карту «Сельское 

хозяйство Франции». Составлять 

рассказ о жителе. Франции. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 
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Великобритания. Место на карте. 

Место в мире. Жители Великоб-

ритании: происхождение, 

занятия, образ жизни 

Сравнивать географическое 

положение Великобритании и 

Германии. Давать 

характеристику природы 

Великобритании. Сравнивать по 

плану государства 

Великобритания и Австрия. 

Характеризовать жизнь и быт 

англичан. Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

42. Многообразие 

страде. Население й 

его хозяйственная 

деятельность. При-

родные ресурсы и их 

использование 

 

Азия в мире. Географическое по-

ложение Азии и её отличие от 

других частей Света. 

Особенности Азии. Регионы 

зарубежной Азии. Население 

Азии. Крупнейшие по чис-

ленности населения государства 

и городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования 

народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. 

Политическая карта Азии 

 

Определять географическое* 

положение Азии. 

Характеризовать по тематичес-

ким картам её природные 

условия и ресурсы. 

Устанавливать по статисти-

ческим данным и карте 

численность и плотность 

населения различных регионов 

Азии. Находить на физической 

карте и наносить на контурную 

карту самые большие по 

территории азиатские 

государства, их столицы, 

крупнейшие города. Составлять 

сравнительное географическое 

описание стран Азии (по 

выбору) 

43. Многообразие 

стран. Столицы и 

крупные города. Па-

мятники природного 

и культурного 

наследия. Зональные 

природные комплек-

сы. Хозяйственная 

деятельность людей 

 

Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мёртвое море. 

Средиземноморье: особенности 

природы. Население и хозяйство. 

Турция. Иерусалим- центр трёх 

религий. Маршрут Мёртвое море 

— Персидский залив. Саудовская 

Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие 

нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут 

Персидский залив — Ташкент. 

Особенности природы Иранского 

нагорья. Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. 

Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара 

 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут. 

Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и 

определять их географические 

координаты. Сопоставлять 

карты: физическую, природных 

зон, политическую. Харак-

теризовать особенности рельефа, 

климата, растительного и 

животного мира. Наносить на 

контурную карту страны 

Персидского залива, богатые 

нефтью. Читать климатическую 

диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон на 

маршруте. Подготавливать и 
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Путешествие по Азии. Маршрут 

Ташкент % Катманду. Тянь-

Шань, Памир. Озеро Иссык-

Куль. Пустыня Такла-Макан. 

Тибетское нагорье. Лхаса — 

религиозный центр ламаизма. 

Гималаи. Маршрут Катманду 

Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и Брах- 

мапутра. Бангкок — «Венеция 

Востока». Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: 

месторождения нефти. Дельта 

Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Влади-

восток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура 

Японии 

обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах государств 

Азии. Владеть устной речью, 

строить монологическое кон-

текстное высказывание. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. При работе в паре 

или группе обмениваться с 

партнёром важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

44. Многообразие 

стран 

 

Китай. Место на карте. Место в 

мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост 

численности населения Китая и 

меры по его Ограничению. Роль 

рек Янцзы и Хуанхэ в жизни 

китайцев 

 

Определять географическое 

положение страны. 

Анализировать карты «Плот-

ность населения Китая» и 

«Использование земель в 

сельском хозяйстве». 

Характеризовать население, 

хозяйство страны. 

Систематизировать знания о 

реках Янцзы и Хуанхэ в таблице. 

Выделять основную идею текста, 

делать самостоятельные выводы 

 Индия. Место на карте. Место в 

мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни 

 

Определять географическое 

положение Индии. Наносить на 

контурную карту границы 

Индии, важнейшие полезные 

ископаемые, столицу и 

пограничные государства. 

Сравнивать географическое 

положение Индии и Китая. Срав-

нивать особенности хозяйства 

Индии и Китая. Анализировать 

карту
1
 «Использование земель в 

Индии». Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные выводы 
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45. Формирование 

толерантности как 

нормы осознанного и 

доброжелательного 

отношения к 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира 

Участие в проекте «Традиции и 

обычаи народов мира». 

Самостоятельная разработка 

проекта на основе анализа 

информации 

 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками. 

Создавать в процессе групповой 

работы проект. Подготавливать 

и обсуждать презентации 

проектов 

Практичесие работы: 

Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникам 

информации. 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации. 

Классификация стран по разным количественным показателям осо¬бенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населе¬ния, религиозному и этническому 

составу). 

Определение по комплексным картам различий в типах хозяйствен¬ной деятельности 

населения стран разных регионов. 

Анализ физической карты и карты строения земной коры с це¬лью выявления 

закономерностей распространения крупных форм ре¬льефа. 

Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современ¬ного вулканизма. 

Определение климатических характеристик территории по климати¬ческой карте. 

Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

Описание климата территории по климатограмме. 

Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

Составление графика годового хода температуры воздуха по стати¬стическим данным. 

Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на раз¬ной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление законо¬мерности её изменения в широтном 

направлении. 

Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

Выявление проявления широтной зональности по картам природ¬ных зон. 

Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 

Выявление влияния географического положения на климат мате¬рика. 

Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на 

климат и природные комплексы. 

Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации. 

Выявление природных, исторических и экономических причин, по¬влиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов. 

Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

Описание одной из стран по географическим картам. 
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Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического пояса. 

Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Ев¬разии и выявление причин 

подобного расположения. 

Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 

Сравнение расположения южной границы распространения много¬летней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

Объяснение распространения зон современного вулканизма и зем¬летрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным. 

Анализ разных источников информации для составления характе¬ристики населения страны. 

Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Оценка последствий изменений компонентов природы в результате де¬ятельности человека 

на примере одной из стран. 

 

8 класс (68 часов) 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Россия  в мире ( 6 часов) 

1.Географическое 

положение России. 

Границы  России 

Россия на карте мира . Особенности 

географического положения России , 

его сравнение с географическим 

положением других государств. 

Территория и акватория. Площадь 

России. Крайние точки. Место России 

среди других государств мира. Место 

России в Европе и в Азии. 

Государственные границы России. 

Морские и сухопутные границы 

Выявлять особенности 

географического положения 

России. Наносить на 

контурную карту объекты, 

характеризующие  

особенности 

географического  

положения России. 

Сравнивать географическое 

положение и размеры 

государственной 

территории России с 

географическим  

положением и размерами  

государственной 

территории других 

государств. Определять 

границы РФ и 

приграничных государств 

по физической и 

политической карте и 

наносить их на контурную 

карту. Сравнивать морские 

и сухопутные границы РФ 

по протяжённости и 

значению для развития 

внешнеторговых связей. 

Искать и отбирать 

информацию, рационально 
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использовать  инструменты 

и технические средства 

информационных 

технологий. 

Обсуждение проблемного вопроса : 

Если страны холоднее, чем Россия? 

Выявлять  влияние 

географического положения 

России на её климат и жизнь 

россиян. Сравнивать 

географическое положение 

своего района с более 

северными и более южными 

районами-соседями. 

Оценивать выгоды 

географического положения 

с учётом её северного 

положения. Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

2.Россия на карте 

часовых поясов 

Часовые пояса. Местное, поясное, 

декретное время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Линия перемены дат. 

Определять положение 

России на карте часовых 

поясов. Определять поясное 

время для разных городов 

России по карте часовых 

поясов. Определять разницу 

между временем данного 

часового пояса и 

московским временем. 

Объяснять роль поясного, 

декретного  времени в 

хозяйстве и жизни людей 

3.Природно-

хозяйственное 

районирование 

России. Современное 

административно- 

территориальное 

устройство страны. 

Основные природные ориентиры на 

карте. Районирование. Принципы и 

виды районирования России. Анализ 

различных видов районирования. 

Географические, природные и 

экономические районы. Субъекты  

РФ, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Ориентироваться по карте 

относительно крупных 

природных объектов и 

объектов , созданных 

человеком. Выявлять 

специфику разных видов 

районирования: 

географического,  

природного, 

экономического и 

административно-

территориального деления 

РФ. Определять субъекты 

РФ  и их столицы  по 

политической карте. 

Определять по карте состав 

и границы  ФО. Наносить на 

контурную карту  субъекты 

РФ, их столицы и 

административные центры. 



510 

 

 

 

 

Обозначать  на контурной 

карте границы ФО, 

подписывать их названия и 

центры. Сопоставлять  

информацию из разных 

источников 

4. История освоения 

и изучения 

территории  России  

Формирование и освоение 

территории  России. Заселение 

территории  России. Вклад 

исследователей , путешественников и 

освоение  территории  России. 

Русские землепроходцы и 

исследователи – Ермак, И. 

Москвитин, С Дежнёв, В. Беринг, В. 

Поярков, е.Хабаров и др. Выявление 

границ на разных исторических 

этапах  

Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, её 

заселения и хозяйственного 

освоения на разных 

исторических этапах. 

Выявлять зависимость 

между географическим 

положением и размерами 

государственной  

территории страны и 

хозяйственного освоения. 

Систематизировать знания 

об освоении территории 

России с древнейших 

времён до наших дней в 

таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

результатах отечественных 

географических открытий и 

путешественниках. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

5.Природно- 

ресурсный капитал 

России. Всемирное 

природное и 

культурное наследие 

Национальное богатство России. 

Особенности природных ресурсов 

России, их основные виды. 

Окружающая среда. Всемирное 

наследие. Природное и культурное 

наследие России . 

Оценивать  национальное 

богатство России её  

природно-ресурсный 

капитал. Наносить на 

контурную карту объекты  

природного  и культурного 

наследия. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

объектах природного  и 

культурного наследия 

России.       ( по выбору) 

Тема 2 Россияне ( 10 часов) 

6.Численность 

населения России 

Численность населения России. 

Естественный прирост. 

Отрицательный естественный 

прирост-проблема для России. темпы 

роста  численности населения России 

в разные исторические периоды. 

Демографический кризис. 

Определять место России в 

мире по численности на 

основе анализа 

статистических данных. 

Определять и сравнивать 

показатели естественного 

прироста в разных частях 
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страны, в своём регионе по 

статистическим данным 

.Наблюдать динамику 

численности на основе 

анализа графика « Темпы 

роста населения России и 

демографические кризисы  в 

разные исторические 

периоды. Прогнозировать 

темпы роста населения 

России её отдельных 

территорий.  

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

7.Особенности 

воспроизводства 

населения России. 

Воспроизводство населения России, 

его особенности. Воспроизводство 

населения  России в разные 

исторические периоды. Типы  

воспроизводства : традиционный и 

современный. Особенности  

воспроизводства  в разных районах  

России. 

Анализировать график 

рождаемости и смертности 

населения России в 20 в. 

Сравнивать особенности 

традиционного и   

современного типов 

воспроизводства. 

Сравнивать показатели 

воспроизводства  с 

показателями других стран. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

8.Половой и 

возрастной состав 

населения России 

 Своеобразие полововозрастной 

структуры населения России и 

факторы ,её определяющие. 

Демографическая ситуация. 

Демографическая ситуация в 

регионах России. Средняя 

прогнозируемая продолжительности 

жизни. 

Выявлять факторы, 

определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять 

полововозрастной состав 

населения по 

статистическим данным. 

Строить логическое 

рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения на примере карт 

и диаграмм. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

факторах, влияющих на 

продолжительность жизни в 

России и в других странах 

по статистическим данным. 

 Анализ половозрастных пирамид  

регионов России 

Сравнивать половозрастные 

пирамиды разных регионов 
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России, своего региона 

9.Народы и религии 

России. 

Этнос. Этническая территория. 

Этническая структура регионов . 

Россия –многонациональное 

государство.  Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов 

России. Особенности географии 

религий в России. 

Определять по 
статистическим данным 
крупнейшие по 
численности народы 
России. Определять по 
карте особенности 
размещения народов 
России и сопоставлять 
географию крупнейших 
народов с политико-
административным 
делением РФ. 
Определять основные 
языковые семьи 
(индоевропейская, 
алтайская, кавказская, 
уральская) Определять 
современный 
религиозный состав насе-
ления России, главные 
районы распространения 
христианства, ислама, 
буддизма и других 
религий по карте 
религий народов России. 
Наносить на контурную 
карту крупнейшие 
религиозные центры 
российского правосла-
вия, ислама, буддизма. 
Осознавать свою 
этническую 
принадлежность. Форми-
ровать осознанное, 
доброжелательное 
отношение к традициям, 
языкам, ценностям 
народов России 

10.Особенности 

размещения 

населения России. 

Географические особенности раз-
мещения населения России. Зона 
очагового заселения. Зона сплош-
ного заселения, или главная полоса 
расселения. Плотность населения 
России. Роль крупных городов в 
размещении населения 

Выявлять факторы, 
влияющие на размещение 
населения страны. 
Выявлять по картам 
плотности населения, 
физической и другим 
тематическим картам 
закономерности 
размещения населения 
России. Анализировать 
карту плотности населения, 
выделять территории е 
высокой и низкой 
плотностью населения. 
Сопоставлять показатели 
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плотности населения 
своего региона проживания 
с показателями плотности 
населения других регионов 
России. Наносить на 
контурную карту главную 
полосу расселения и 
хозяйственного освоения, 
зону Севера. Строить логи-
ческое рассуждение и 
устанавливать связи и 
обобщения на примере 
разных источников 
информации 

11. Городское и сель-

ское население 

Типы поселений. Города и сельские 

поселения. Городской и сельский 

образ жизни. Урбанизация. Влияние 

урбанизации на окружающую среду. 

Городские агломерации. Типы 

городов России. Сельская местность. 

Функции сельской местности. 

Сельская местность как зона 

рекреации 

Определять типы 

поселений России и 

своего региона 

проживания. Харак-

теризовать различия 

городского и сельского 

образа жизни. 

Определять и 

сравнивать показатели 

соотношения городского 

и сельского населения в 

разных статистическим 

данным. Выявлять 

особенности 

урбанизации в Росии 

(темпы, уровень 

урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определять территории 

России с самыми 

высокими и самыми 

низкими показателям.. 

Выявлять особенности 

урбанизации в Росии 

(темпы, уровень 

урбанизации) по 

статистическим данным. 

Определять территории 

России с самыми 

высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации по темати-

ческой карте. 

Подготавливать и 

проводить презентации 

о влиянии урбанизации 

на окружающую среду. 
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Определять типы 

городов России по 

численности населения, 

функциям, роли в жизни 

страны. Определять 

типы городов своего 

региона. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие города и 

городские агломерации 

России. Обсуждать 

социально-

экономические и 

экологические 

проблемы  

Подготавливать и 

проводить презентации 

о влиянии урбанизации 

на окружающую среду. 

Определять типы 

городов России по 

численности населения, 

функциям, роли в жизни 

страны. Определять 

типы городов своего 

региона. Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие города и 

городские агломерации 

России. Обсуждать 

социально-

экономические 

экологические 

проблемы крупных 

городов страны. 

Определять типы 

сельских населенных 

пунктов по числу 

жителей, внешнему 

облику, роли в 

хозяйстве страны. 

Организовывать и 

планировать уческное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учителем и 

со сверстниками. 
12. Миграции насе-
ления России 
 

Миграции: причины, направления и 

их типы. Мигранты. Основные 

направления миграционных потоков 

Определять типы и причины 

внутренних и внешних 

миграций. Подготавливать и 
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на разных этапах развития страны. 

Миграции — один из факторов 

этнических процессов. Определение 

по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста 

для отдельных территорий России 

обсуждать презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах 

исторического развития 

России.Определять 

основные направления сов-

ременных миграционных 

потоков на территории 

России по тематической 

карте. Определять 

территории России с 

наиболее высокими 

показателями 

миграционного прироста и 

убыли по статистическим 

данным. Выявлять на основе 

анализа карты влияние 

миграций на изменение 

численности населения 

регионов России. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

13.Трудовые ресур-

сы и экономически 

активное население 

Трудовые ресурсы. Трудоспособный 

возраст. Экономически активное 

население. Неравномерность 

трудоспособного населения по 

территории страны. Безработица. 

География и причины безработицы. 

Рынок труда. Требования к 

соискателю на рынке труда. Рынок 

труда и трудовые ресурсы родного 

края. Человеческий капитал — 

главное богатство страны 

распределения 

Анализировать схему 

состава трудовых ресурсов 

и экономически активного 

населения России. 

Сравнивать по ста-

тистическим данным 

величину трудоспособного 

и экономически активного 

населения в России и других 

странах мира. Выявлять 

особенности рынка труда 

своего места проживания. 

Уметь применять схемы для 

объяснения сути процессов 

и явлений./При работе в 

паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать. в обсуждении 

Тема 3. Природа России (16 ч) 

14. Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные ископаемые 

История развития земной коры. 

Геологическое летосчисление. Гео-

хронологическая шкала. Эпохи 

Определять основные этапы 

формирования земной коры 

на территории России по 
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 складчатости. Геологическая карта геологической карте и гео-

хронологической таблице. 

Определять по карте 

возраст наиболее древних 

участков на территории 

России. Определять по 

карте, в какие эпохи склад-

чатости возникли горы 

России. Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при работе 

с картографической, 

табличной и текстовой ин-

формацией. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения 

Рельеф: тектоническая основа. Вли-

яние внутренних сил на формиро-

вание рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясении и 

вулканизма. Платформы и 

геосинклинали. Щиты и плиты. 

Основные формы рельефа и осо-

бенности их распространения на 

территории России. Тектонические 

структуры. Связь рельефа с текто-

ническим строением территории. 

Описание рельефа по карте 

Определять особенности 

рельефа России по 

физической карте. 

Наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа страны. 

Определять основные 

тектонические структуры 

на территории страны по 

тектонической карте 

России. Выявлять 

зависимость между 

тектоническим строением 

и рельефом по физической 

и тематической картам. 

Составлять описание 

рельефа по карте 

Скульптура поверхности. Влияние 

внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Древнее и 

современное оледенения. Много-

летняя мерзлота. Влияние челове-

ческой деятельности на рельеф и её 

последствия. Изучение законо-

мерностей формирования рельефа и 

его современного развития на 

примере своего региона и своей 

местности 

Выявлять внешние 

процессы, оказывающие 

влияние на формирование 

рельефа страны. Определять 

взаимосвязь внешних и 

внутренних процессов, 

формирующих рельеф. 

Определять по карте 

основные центры 

оледенений, районы 

распространения 

многолетней мерзлоты. 

Объяснять влияние челове-

ческой деятельности на 

рельеф. Определять и 

объяснять особенности 
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рельефа своего региона. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Выде-

лять основную идею текста, 

делать самостоятельные 

выводы. Использовать 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий 

Полезные ископаемые России. Руд-

ные и нерудные полезные ископа-

емые. Основные месторождения 

полезных ископаемых и проблемы их 

рационального использования. 

Выявление зависимости между тек-

тоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп 

полезных ископаемых. Стихийные 

природные явления 

Выявлять зависимость 
между тектоническим 
строением, рельефом и 
размещением 
минеральных ресурсов на 
основе сравнения и 
сопоставления 
физической карты и 
карты строения земной 
коры. Наносить на 
контурную карту 
месторождения полезных 
ископаемых. В паре с 
одноклассником 
формулировать 
экологические проблемы, 
связанные с добычей 
полезных ископаемых 
России и проблемах их 
рационального 
использования. Работать 
индивидуально или в 
группе, обсуждать с 
одноклассниками 
полученные результаты 

15. Климат и кли-
матические ресурсы. 
Факторы, опре-
деляющие климат 
России 

Солнечная радиация. Суммарная 
радиация. Радиационный баланс. 
Зависимость поступления солнечной 
радиации от широты местности. 
Изменения солнечной радиации по 
сезонам года. Определение по картам 
закономерностей распределения 
солнечной радиации по территории 
страны 

Выявлять факторы, 
определяющие климат 
России. Выявлять 
закономерности 
распределения солнечной 
радиации по территории 
России. Определять по 
карте количество 
суммарной солнечной 
радиации и радиационного 
баланса для разных 
районов и городов России. 
Анализировать карту 
«Высота Солнца над 
горизонтом на разных 
широтах» Объяснять 
изменение количества сол-
нечной радиации в 
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зависимости от 
географической широты и 
сезонов года 

 Атмосферная циркуляция. Воз-
душные массы над территорией 
России, их типы. Западный перенос 
воздушных масс. Влияние соседних 
территорий на климат России. 
Атмосферный фронт. Тёплый и 
холодный атмосферные фронты. 
Циклон и антициклон 

Выявлять типы воздушных 

масс, влияющих на климат 

России. Наблюдать за 

изменениями воздушных 

масс в 
1
 своём регионе и 

своей местности. Объяснять 

влияние соседних 

территорий на климат 

России. Объяснять 

причинно-следственные 

связи возникновения 

циклонов и антициклонов. 

Наблюдать за изменениями 

погоды в своём регионе при 

приближении и 

прохождении тёплых и 

холодных фронтов, 

циклонов и антициклонов 

Влияние на климат России её гео-

графического положения и морских 

течений. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

средних температур января и июля, 

среднегодового количества осадков. 

Синоптическая карта 

Выявлять факторы, 

определяющие климат 

России. Раскрывать влияние 

географического положения 

и морских течений на 

климат России. Определять 

по картам климатические 

показатели (атмосферное 

давление, средние тем-

пературы января и июля, 

среднегодовое количество 

осадков) для разных 

населённых пунктов. 

Определять по 

синоптической карте 

особенности погоды для 

разных пунктов. Строить 

логическое рассуждение и 
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устанавливать связи и 

обобщения на примере карт 

16.Климатические 
пояса и типы кли-
матов России 
 

Оценка климатических условий  
России на основе анализа различных 
источников информации 
 

Анализировать карту 

климатических поясов и 

областей России, 

климатодиаграммы для 

разных населённых пунктов 

России. Выявлять 

закономерности 

распределения 

климатических показателей 

в зависимости от 

климатических поясов. 

Определять по карте районы 

распространения разных 

типов климата на 

территории страны. 

Обозначать на контурной 

карте границы климати-

ческих поясов; пункты, в 

которых были 

зафиксированы самая 

высокая и самая низкая 

температуры воздуха, самое 

большое и самое маленькое 

количество осадков. 

Определять тип климата по 

описанию. Составлять 

характеристику одной из 

климатических областей по 

плану. Анализировать 

график годовых амплитуд 

температуры воздуха. 

Выявлять особенности расп-

ределения температуры и 

осадков в своём регионе. 

Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при работе 

с картографической и 

текстовой информацией. 

17. Влияние климата 

на жизнь и здоровье 

человека. Климат и 

хозяйственная дея-

тельность людей. 

Неблагоприятные 

климатические 

явления 

 

Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на жизнь и 

здоровье человека. Способы 

адаптации к различным климати-

ческим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Влияние кли-

мата на сельское хозяйство. Коэф-

фициент увлажнения. Агроклима-

Оценивать климатические 
условия отдельных 
регионов страны с точки 
зрения их комфортности 
для жизни и хозяйственной 
деятельности населения. 
Выявлять по карте 
«Влияние природных 
условий на жизнь 
человека» территории с 
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тические ресурсы. Учёт климати-

ческих условий в жилищном стро-

ительстве. Неблагоприятные кли-

матические явления. Прогнозиро-

вание и изучение климатических 

явлений 

наиболее и наименее 
благоприятными для 
проживания людей услови-
ями. Подготавливать и 
обсуждать презентации о 
воздействии 
климатических условий на 
человека (быт, жилище, 
одежда, способы 
передвижения, здоровье) и 
способах адаптации 
человека к разным 
климатическим условиям. 
Определять особенности 
климата своего региона и 
способы адаптации 
человека к данным 
климатическим условиям. 
Определять коэффициент 
Увлажнения для различных 
территории России. 

18.  Моря, омываю-
щие территорию 
России 
 

Россия — морская держава. Отличие 

моря от океана. Принадлежность 

российских морей к бассейнам трёх 

океанов. Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого и области 

внутреннего стока. Особенности 

российских морей. Ресурсы морей и 

их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

Северный морской путь 

Выявлять особенности 

морей России. Наносить на 

контурную карту моря 

омывающие берега России, 

Северный морской путь, 

крупные порты. Составлять 

описание моря по плану. 

Сравнивать моря на основе 

физической карты. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

природе российских морей и 

об их экологических 

проблемах, о значении для 

России Северного морского 

пути 
18. Внутренние 

воды и водные 
ресурсы 

 

Виды вод суши на территории 
страны. Водоносность реки. Важ-
нейшие характеристики реки: расход 
воды, годовой сток, падение и уклон. 
Зависимость падения и уклона реки 
от рельефа. Реки России и их 
особенности. Типы питания рек. 
Режим реки. Выявление зависимости 
питания и режима рек от климата. 
Принадлежность рек к бассейнам 
океанов и области внуреннего стока. 
Характеристика крупнейших рек 
России. Опасные явления, связанные 
с водами (сели, наводнения, паводки), 
и их предупреждение. Определение 
падения и 
уклона реки 

Определять состав 

внутренних вод на 

территории страны. 

Определять типы питания, 

режим, годовой сток, при-

надлежность рек к 

бассейнам океанов по 

тематическим картам. 

Наносить на контурную 

карту речные системы и их 

водоразделы. 

Подготавливать и обсуж-

дать презентации об 

опасных явлениях 

связанных с водами, и их 
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предупреждении. Выявлять 

зависимость между 

режимом, характером 

течения рек. рельефом и 

климатом по тематическим 

картам. Составлять 

описание одной из рек по 

типовому плану. 

Определять падение и уклон 

рек России (по выбору). 

 Озёра  России и их размещение. 

крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. 

Распределение болот. Верховые и 

низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Ледники. Значение 

ледников. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона. 

Определять типы озёр по 
происхождению озёрных 
котловин, солености, 
размерам. Наносить на 
контурную карту крупные 
озёра России. Определять 
по физической и 
тематическим картам и 
наносить на контурную 
карту основные районы 
распространения болот, 
горного и покровного 
оледенений, многолетней 
мерзлоты. Составлять 
описание одного из  
крупных озёр по плану. 
Уметь планировать 
последовательность и 
способ действий при работе 
с картографической и 
текстовой информацией. 

20. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Неравномерность 

распределения 

водных ресурсов 

 

Значение рек в жизни общества. 

Использование рек человеком. 

Охрана речных вод. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост 

их потребления и загрязнения. 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов страны. 

Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские 

пути. Крупнейшие морские порты 

России 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

роли рек в жизни человека и 

развитии хозяйства России, 

своего региона. Оценивать 

обеспеченность водными 

ресурсами страны и её от-

дельных территорий, своего 

региона. Определять 

особенности использования 

внутренних вод своего 

региона. Определять пути 

охраны и рационального 

использования водных 

ресурсов. Наносить на 

контурную карту круп-

нейшие морские порты 

России 

Преобразование рек человеком. 

Водохранилища. Строительство ГЭС. 

Экологические проблемы 

Систематизировать 

информацию о 

преобразовании рек 
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человеком. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

21. Почва и поч-
венные ресурсы 
 

Почва — особое природное тело. 
Строение почвы. Механический 
состав и структура почвы. Факторы 
почвообразования. Основные типы 
почв, их свойства, различия в 
плодородии. Зональность почв. 
Размещение основных типов почв на 
территории России. Почвы своего 
края, выявление их свойств и 
особенностей хозяйственного ис-
пользования 

Определять механический 

состав и структуру почв, их 

различие. Выделять на 

типовой схеме почвенного 

профиля основные слои 

почвы, их особенности. 

Выявлять основные фак-

торы почвообразования. 

Определять по 

тематической карте главные 

зональные типы почв и 

закономерности их 

распространения на 

территории страны. 

Наносить на контурную 

карту основные типы почв 

России. Определять 

почвенные горизонты, 

свойства главных типов 

почв, сравнивать их 

строение и плодородие по 

типовым схемам. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

изменении почв в ходе их 

хозяйственного использова-

ния. Наблюдать образцы 

почв своей местности, 

выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования. 

Тема 4. Хозяйство России ( 22 часа) 

22.Особенности 

хозяйства России. 

Природно-ресурсный, 

человеческий и про-

изводственный ка-

питалы страны 

 

Понятия «экономика» и «хозяйство». 

Экономические ресурсы. Природно-

ресурсный, человеческий и 

производственный капиталы — 

основа успешного развития эконо-

мики. Понятие «отрасль экономики». 

Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и 

развития. Секторы экономики. 

Цикличность развития хозяйства. 

«Циклы Коцдратьева» 

Анализировать схемы 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, 

определять их различия. 

Формулировать черты 

сходства и отличия 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России от 

отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства экономически 
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развитых и развивающихся 

стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры 

хозяйства России на основе 

анализа экономических 

карт. Выявлять значение 

человеческого капитала как 

основного фактора развития 

общества 

 Национальная экономика России, её 

особенности. Отраслевая структура 

хозяйства и качество населения 

страны — важнейшие показатели 

уровня её экономического развития. 

Исторические этапы развития 

хозяйства России. Проблемы и 

перспективы развития экономики 

страны 

Выделять особенности 

национальной экономики 

России. Выделять особен-

ности, структуру и циклы в 

развитии хозяйства своего 

региона. Прогнозировать 

развитие экономики своего 

края. 

23. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в со-

трудничестве со све-

рстниками в твор-

ческом виде дея-

тельности. Форми-

рование основ эко-

логического сознания 

Реализация проекта: подготовка к 

конференции «Что мы оставим по-

томкам» 

Подбирать и 

систематизировать 

информацию по 

предложенным темам. Ус-

танавливать причинно-

следственные связи. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, 

взаимодействие и общие 

способы работы. 

Формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение. При работе в 

паре или группе обмени-

ваться с партнёром важной 

информацией, участвовать в 

обсуждении. Оценивать 

результат, подводить итоги 

24. Топливно-энер 
гетический 
коммплекс 

Топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Особенности 

топливной промышленности. 

Изменение роли отдельных видов 

топлива. Топливно-энергетический 

баланс. Межотраслевой комплекс. 

Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Анализировать схему 

«Состав топливно-

энергетического 

комплекса» с объяс-

нением функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Устанавливать 

экономические следствия 
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Угольная промышленность. Главные 

угольные бассейны страны, их 

география. Перспективные районы 

добычи. Значение угольной про-

мышленности в хозяйстве России. 

Технико-экономические показатели 

добычи угля, его стоимость 

концентрации топливных 

ресурсов на востоке 

страны, а основных 

потребителей на западе. 

Высказывать мнение о 

воздействии ТЭК на 

состояние окружающей 

среды и мерах по её 

охране. Проводить 

сопоставительный анализ 

величины добычи угля в 

основных угольных 

бассейнах на основе 

статистических 

материалов и карт. Сос-

тавлять характеристику 

одного из угольных 

бассейнов по картам и 

статистическим 

материалам. Наносить на 

контурную карту 

основные районы добычи 

угля 

Нефтяная промышленность. Значение 

нефти в современном мире. Роль 

нефти во внешней торговле. Россия 

— один из крупнейших 

производителей нефти. Особенности 

размещения нефтяной про-

мышленности России. Крупнейшие 

районы нефтедобычи. Основные 

месторождения. Перспективные 

районы нефтедобычи. Система 

трубопроводов. Экологические 

проблемы отрасли 

Наносить на контурную 
карту основные районы 
добычи нефти. Сопостав-
лять карту нефтяной 
промышленности с 
картой плотности 
населения, 
формулировать выводы. 
Составлять характе-
ристику одного из 
нефтяных бассейнов 
(месторождений) по 
картам и статистическим 
материалам. 
Систематизировать 
знания об экологических 
проблемах нефтяной 
промышленности в 
таблице 

 Газовая промышленность. Преи-

мущества и особенности природ-

ного газа в сравнении с другими 

видами топливных ресурсов. Рос-

сия _ одна из крупнейших газодо-

бывающих стран. Роль газа во 

внешней торговле. Особенности 

размещения газовой промышлен-

ности. Крупнейшие разрабатывае-

Наносить на контурную 
карту основные 
разрабатываемые 
месторождения газа. 
Сопоставлять карту 
газовой промышленности 
с картой плотности на-
селения, формулировать 
выводы. Составлять 
характеристику одного из 
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мые месторождения газа. Основные 

газопроводы. Перспективы разви-

тия газовой промышленности. Эко-

логические проблемы отрасли 

газовых месторождений 
по картам и стати-
стическим материалам. 
Систематизировать 
знания об экологических 
проблемах газовой 
промышленности в 
таблице 

 Электроэнергетика. Роль электро 

энергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, их особенности, 

доля в производстве электроэнергии, 

воздействие на окружающую среду. 

Энергосистемы. Размещение 

электростанций по территории 

страны. Крупнейшие электростанции. 

Проблемы и перспективы 

электроэнергетики 

 

Составлять структурные 

схемы электроэнергетики и 

типов электростанций. 

Составлять и анализировать 

таблицу «Различия типов 

электростанций по 

особенностям эксплуатации 

(преимущества, недостатки), 

строительства, воздействию 

на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». 

Выявлять причинно-

следственные связи в раз-

мещении 

гидроэнергетических ресур-

сов и географии ГЭС. 

Высказывать мнение о 

существовании или об отсу-

тствии зависимости 

величины потребления 

энергии от уровня социаль-

но-экономического развития 

страны. Аргументировать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

выборе места для 

строительства электро-

станции с учётом факторов, 

влияющих на размещение 

(на примере ГЭС). Уметь 

применять схемы для 

объяснения 

последовательности 

процессов и явлений. 

Искать и отбирать информа-

цию, использовать средства 

информационных 

технологий 
25. Металлургия 
 

 

Особенности металлургического ком-

плекса. Состав, место и его значение 

в хозяйстве страны. Типы предп-

Сопоставлять по картам 

географию месторождений 

железных руд и каменного 
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риятий. Особенности размещения 

предприятий чёрной металлургии. 

Основные центры чёрной метал-

лургии. Влияние металлургического 

производства на состояние окру-

жающей среды и здоровье человека 

угля с размещением 

крупнейших центров чёрной 

металлургии. Форму-

лировать главные факторы 

размещения предприятий 

чёрной металлургии. 

Приводить примеры (с 

использованием карт атласа) 

различных вариантов 

размещения предприятий 

чёрной металлургии. 

Наносить на контурную 

карту главные 

металлургические районы и 

центры 

Особенности цветной металлургии. 

Руды цветных металлов. Особен-

ности размещения предприятий 

цветной металлургии. Алюминиевая 

промышленность. Крупнейшие цен-

тры производства алюминия 

Сопоставлять по картам 
географию 
месторождений цветных 
металлов с размещением 
крупнейших центров 
цветной металлургии. 
Выявлять главную 
закономерность в 
размещении предприятий 
цветной металлургии 
тяжёлых металлов. 
Сопоставлять карты 
«Цветная металлургия» и 
«Электроэнергетика», 
устанавливать главный 
фактор размещения 
крупнейших центров 
алюминиевого 
производства. Под-
готавливать и обсуждать 
презентации об 
использовании цветных 
металлов в хозяйстве и о 
причинах возрастания 
потребности в них 

26. Машиностроение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение -основная отрасль 
экономики. Состав, место и значение 
в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. 
Специализация. Кооперирование. 
Связи машиностроительных заводов с 
другими предприятиями. География 
важнейших отраслей 
машиностроения: основные районы и 
центры. Проблемы и перспективы 
развития машиностроения. 
Повышение качества продукции 
машиностроения. Машиностроение и 

Формулировать причины 

решающего воздействия 

машиностроения на общий 

уровень развития страны. 

Составлять схему связей 

автомобильного завода с 

другими предприятиями. 

Анализировать карту 

основных центров 

автомобилестроения. 

Выявлять по картам главные 

районы размещения 
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27.Химическая про-
мышленность 

 

охрана окружающей среды 

Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве 
страны. Факторы размещения предп-
риятий химической промышленности. 
Связь химической промышленности с 
другими отраслями. География 
важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. 
Основные центры производства 
минеральных удобрений. 
Воздействие химической промыш-
ленности на окружающую среду. 
Пути решения экологических проб-
лем 

отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения; районы, 

производящие наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции; районы с 

наиболее высокой долей  

машиностроения в 

промышленности. 

Выявлять роль химической 

промышленности и её 

важнейших отраслей в 

хозяйстве страны. 

Приводить примеры 

изделий химического 

производства и называть 

отрасль, её изготовившую. 

Определять по карте 

основные районы и центры 

химической 

промышленности, 

развивающиеся на 

собственном и ввозимом 

сырье. Анализировать карту 

основных центров 

производства минеральных 

удобрений. Наносить на 

контурную карту основные 

центры химической 

промышленности. 

Приводить примеры 

негативного влияния на 

природу и здоровье 

человека химических 

производств 

27. Лесная промыш-
ленность 
 

Лесопромышленный комплекс. Сос-

тав, место и значение в хозяйстве 

страны. Главные районы лесозаго-

товок. География важнейших от-

раслей: основные районы и лесо-

перерабатывающие комплексы. Ме-

ханическая обработка древесины, 

целлюлозно-бумажная промыш-

ленность, факторы их размещения. 

Крупнейшие центры целлюлозно-

бумажной промышленности. 

Проблемы лесопромышленного 

комплекса. Воздействие комплекса на 

окружающую среду. Охрана лесов 

Выявлять направления 

использования древесины в 

хозяйстве, её главных 

потребителей. Определять 

по картам географическое 

положение основных 

районов лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Выявлять роль 

потребительского и 

экологического факторов в 

размещении предприятий 

лесной промышленности 
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Высказывать мнение о 

проблемах и задачах 

развития лесной 

промышленности. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных технологи 
29. Сельское хозяй-
ство 
 

Сельское хозяйство — важнейшая 

отрасль экономики.  Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличие от 

других отраслей. Земельные ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья: состав 

и назначение. Главные сельс-

кохозяйственные районы России 

Растениеводство. Особенности зер-

нового хозяйства. Главные районы 

возделывания зерновых культур. 

Технические культуры. Районы воз-

делывания технических культур. Ха-

рактеристика отрасли растениевод-

ства 

Анализировать схему 

«Отрасли сельского 

хозяйства». Проводить 

сравнительный анализ 

земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных 

угодий России с 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными 

угодьями других стран 

.Характеризовать отрасль 

растениеводства по плану. 

Определять по картам и 

эколого-климатическим по-

казателям основные районы 

выращивания зерновых и 

технических культур. 

Выяснять особенности 

сельского хозяйства своего 

региона. Обозначать на 

контурной карте главные 

сельскохозяйственные 

районы страны. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных техноло-

гий. Работать в группе 

Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. Особенности 
животноводства в России. Отрасли 
специализации скотоводства. Сви-
новодство. Овцеводство. Сравнение 
сельскохозяйственного производства 
России и некоторых стран мира 

Животноводство. 
Отраслевой состав 
животноводства. 
Особенности 
животноводства в России. 
Отрасли специализации 
скотоводства. Сви-
новодство. Овцеводство. 
Сравнение 
сельскохозяйственного 
производства России и 
некоторых стран мира 
Определять по картам и 
эколого-климатическим 
показателям основные 
районы животноводства. 
Наносить на контурную 
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карту основные животно-
водческие районы. 
Выяснять специализацию 
животноводства своего 
региона и перспективы его 
развития. Сравнивать 
показатели 
сельскохозяйственного 
производства России и 
некоторых стран мира, 
формулировать выводы 
Осуществлять поиск 
данных в Интернете. 

30. Агропромыш-
ленный комплекс 

 

Агропромышленный комплекс: сос-

тав, место и значение в хозяйстве 

страны. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве страны. 

Связь пищевой промышленности с 

другими отраслями. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружа-

ющей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве страны. 

История развития лёгкой про-

мышленности. Факторы размещения 

предприятий лёгкой 

промышленности. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Проблемы 

лёгкой промышленности 

Планировать 

последовательность и 

способ действий. 

Осуществлять смысловое 

чтение. Строить логическое 

рассуждение и 

устанавливать связи и 

обобщения, используя текст, 

схемы, карты. Составлять и 

анализировать схему 

«Структура АПК». 

Выявлять и объяснять 

значение каждого звена 

АПК, их взаимосвязь. 

Устанавливать долю 

пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленного 

производства на основе 

статистических данных. 

Высказывать мнение о 

причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

пищевой и лёгкой промыш-

ленности и их 

неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и 

центры развития пищевой и 

лёгкой промышленности. 

Приводить примеры 

предприятий пищевой и 

лёгкой промышленности 

своего района с указанием 

факторов их размещения. 

Выявлять влияние 

предприятий пищевой и 
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лёгкой промышленности на 

окружающую среду. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении 

31. Транспорт  Состав, место и значение транспорта 

в хозяйстве страны. Специфика 

транспорта как отрасли хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система 

страны. Виды транспорта, их 

особенности и взаимосвязь. Уровень 

развития транспорта. Грузооборот и 

пассажирооборот. Основные виды 

сухопутного транспорта. 

Железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный транс порт: его 

особенности и основные 

транспортные магистрали 

Сравнивать различные виды 

транспорта по ряду 

показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, 

пассажирооборот, 

зависимость от погодных 

условий, степень 

воздействия на окру-

жающую среду) на основе 

анализа статистических 

данных. Выявлять пре-

имущества и недостатки 

железнодорожного и 

автомобильного транспорта. 

Устанавливать по картам 

причины ведущей роли 

железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по 

статистическим данным 

долю железнодорожного и 

автомобильного транспорта 

в транспортной работе. 

Наносить на контурную 

карту главные 

железнодорожные 

магистрали России 

 Водный транспорт, его виды. Речной 

и' морской транспорт: место и 

значение в хозяйстве, недостатки и 

преимущества. Объём и характер 

перевозимых грузов. Главные 

морские порты. Особенности ави-

ационного транспорта. Основные 

узлы авиасообщений. Основные 

проблемы развития авиационного 

транспорта. Воздействие на окру-

жающую среду. Транспортные узлы и 

магистрали. Транспорт и эко-

логические проблемы. Особенности 

транспорта своего региона 

Выявлять преимущества и 

недостатки речного и 

морского транспорта. Уста-

навливать по картам роль 

отдельных речных и 

морских бассейнов в работе 

транспорта. Определять по 

статистическим данным 

долю речного и морского 

транспорта в транспортной 

работе. Определять по 

материалам учебника 

преимущества и недостатки 

авиационного транспорта. 

Определять по ста-

тистическим данным долю 

авиационного транспорта в 
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транспортной работе. 

Составлять характеристику 

одного из видов транспорта 

(по выбору) 

32. Сфера услуг Социальная инфраструктура как 

часть инфраструктурного комплекса. 

Состав, место и значение сферы услуг 

в хозяйстве страны. Виды услуг. 

Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности 

организации обслуживания в городах 

и сельской местности. 

Территориальная система обслу-

живания. Наука — новый вид ресурса 

Устанавливать долю сферы 

обслуживания в экономике 

России. Оценивать степень 

её развития. Составлять и 

анализировать таблицу 

«Состав сферы 

обслуживания». Уметь 

применять схемы для 

объяснения 

последовательности 

процессов и явлений. 

Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных 

технологий 

 Сфера обслуживания своего региона, 

её особенности. Отрасли, 

образующие сферу услуг своего 

региона. Особенности размещения 

предприятий сферы услуг 

Планировать 

последовательность и спо-

соб действий. Строить 

логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обоб-

щения, используя карты. 

Оценивать степень 

доступности сферы услуг 

своего региона. 

Систематизировать знания о 

сфере обслуживания своего 

региона в таблицах. 

Характеризовать особен-

ности размещения и 

взаимосвязь предприятий 

сферы обслуживания своего 

региона. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

особенностях сферы услуг 

своего региона. 

Высказывать предложения 

по улучшению качества 

обслуживания в своём 

регионе. Искать и отбирать 

информацию, использовать 

средства информационных 

технологий 

33. Информация и 

связь 

Информация и связь, их роль и 

значение в современной экономике. 

Виды связи. Формирование инфор-

мационного пространства. Инфор-

Выявлять значение 

информации и связи в 

современном мире. Анали-

зировать способы 
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мационная инфраструктура, её состав. 

Достоверность информации. 

Информационная безопасность. 

Качество и структура информаци-

онных продуктов и услуг. Террито-

риальная организация общества. 

Влияние системы связи на террито-

риальную организацию общества 

обеспечения инфор-

мационной безопасности и 

высказывать мнение об их 

надёжности. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных тех-

нологий 

Тема 5, Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 

34. Характеристика 

природных зон. 

Зоны арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. 

Занятия населения. Экологические 

проблемы 

Выявлять особенности 

географического 

положения, климата, 

растительного и животного 

мира, занятий населения 

природных зон. Наносить 

на контурную карту 

границы природных зон и 

высотную поясность, 

условными знаками 

показывать их природные 

ресурсы. Сравнивать 

географическое положение 

природных зон. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

особо охраняемых 

территориях лесных зон. 

Выявлять 

взаимозависимости между 

компонентами природы в 

разных природных зонах на 

основе анализа физической 

карты, карт компонентов 

природы, схем связей 

компонентов в природных 

комплексах с составлением 

характеристики одной из 

природных зон по 

типовому плану. 

Определять особенности 

распространения антро-

погенных ландшафтов и 

выявлять экологические 

проблемы зон, связанных с 

основными видами 

хозяйственной 

деятельности. Выявлять 

причинно- следственные 

связи между географи-

ческим положением и 

 Лесные зоны: тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Россия — 

лесная держава. Значение леса для 

человека и хозяйства страны. Осо-

бенности таёжной зоны. Географи-

ческое положение. Климат. Расти-

тельный и животный мир. Занятия 

населения. 

 Степи и лесостепи. Особенности 
лесостепной и степной зон. Геог-
рафическое п-е. Климат. 
Растительный и животный мир. 
Почвы. Степи и лесостепи — 
главные с/х  районы страны. 
Значение АПК степной зоны для 
страны. Экологические проблемы. 
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характером высотной 

поясности различных 

горных систем России 

 Зоны полупустынь и пустынь. 

Географическое положение. Осо-

бенности полупустынной и пус-

тынной зон. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия жителей 

полупустынь. Волго-Ахтубинская 

пойма- оазис полупустынной и 

пустынной зоны 

 

 Зона субтропиков. Географическое 

положение. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Высотная 

поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. Анализ фи-

зической карты и карт компонентов 

природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах 

 

35. Природно-хо-

зяйственные зоны 

России: взаимосвязь 

и 

взаимообусловленно

сть их компонентов 

 

Сравниваем, моделируем и выби-
раем: природные зоны для жизни и 
деятельности человека. Понятие 
«природно-хозяйственная зона». 
Сравнение природных зон по картам 
и графику. Зональная специализация 
сельского хозяйства. Особенности 
хозяйственной деятельности 
населения в сельской местности 
разных природных зон 

Отбирать и анализировать 

необходимую информацию, 

делать выводы. 

Сопоставлять карту 

природных зон график 

«Смена природных зон . 

севера на юг». Сравнивать 

природно-хозяйственные 

зоны России. Составлять 

характеристику природно-

хозяйственной зоны по 

плану. Сопоставлять карты 

природно-хозяйственных 

зон и плотности населения, 

делать выводы 

Анализировать карту 

«Зональная специализация 

сельского хозяйства». Опи-

сывать особенности жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей в сельской местности 

разных природных зон. 
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Систематизировать знания о 

природных зонах в таблице. 

Использовать средства 

информационных 

технологии 

Пратическе работы 

Обозначение на контурной карте государственной границы России. 

 Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 

 Ориентирование по физической карте России. 

 Сравнение способов районирования (природного и экономического). 

 Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 

 Построение графика численности населения своего района (области). 

 Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 

 Анализ карты народов России. 

Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем  

регионе. 

Описание рельефа России по плану.  

 Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений полезных  

ископаемых.  

 Изучение по различным источникам стихийных природных явлений, имевших место на  

территории России в различные исторические периоды. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних  

температур января и июля, годового количества осадков по территории России.  

 Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств  

массовой информации.  

 Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их  

комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

 Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России.  

 Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Обозначение на контурной карте крупных рек России.  

 Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

 Описание одной из российских рек с использованием тематических карт, выявление 

возможностей ее хозяйственного использования.  

Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

 Ознакомление с образцами почв своей местности. 

Выделение циклов в развитии экономики своего региона.  

Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Составление схемы «Структура ТЭК». 
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Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны.  

Установление по материалам периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных слоев  

населения на примере вашей местности. 

Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 

 Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с севера на юг» и 

таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

 Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных 

зонах. 

Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану.  

Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная  

зона по выбору).  

Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

 

9 класс (68  ч; из них 12 ч. резервное время) 

Содержание 

программы 

Тематическое планирование Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Регионы России( 10 ч.) 

1. Учебное сотруд-

ничество и совмест-

ная деятельность с 

учителем и сверст-

никами 

Цели курса. Советы по эффективной 

организации работы при подготовке 

к экзамену по географии.  Способы 

подготовки к экзамену 

Выяснять, как 

организовывать подготовку 

к экзамену. Находить 

наиболее эффективный 

способ подготовки к 

экзамену. Оценивать свои 

достижения на 

предварительном 

тестировании. Формировать 

ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность к 

самообразованию. 

Формировать умения 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 
2. Природно-хозяй-
ственное райониро-
вание 
 

Районирование России. Подходы к 

районированию. Вклад П. П. Се- 

мёнова-Тян-Шанского в райони-

рование России. Принципы и виды 

районирования. Административно-

территориальное деление России как 

один из видов районирования. 

Определять виды 

районирования по 

количеству и проявлению 

признаков, характеру 

деления территории и на-

правлению районирования. 

Приводить по картам 
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Соотношение районов по 

территории, населению, объёму 

промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Крупные природные регионы и 

географические районы России. 

Географические районы Европейской 

и Азиатской России. Характеристика 

географического района 

примеры разных видов 

районирования. 

Анализировать диаграмму 

«Соотношение районов Рос-

сии по территории, 

населению, объёму 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства». Выявлять 

алгоритм характеристики 

географического района. 

Наносить на контурную кар-

ту границы природных и 

географических районов 

3.  Источники гео-

графической инфор-

мации 

Изучение изображения Земли из 

космоса. Космические снимки и 

особенности изображения поверх-

ности Земли на них. Отличие кос-

мического снимка от карты. Зна-

комство с космическими снимками 

на сайтах Интернета 

Выявлять особенности 

изображения поверхности 

Земли на космических 

снимках. Определять 

отличие космического 

снимка от карты. Искать и 

отбирать информацию, 

использовать средства 

информационных техноло-

гий. Находить 

географические объекты при 

помощи компьютерных 

программ 

4.  Характеристика 

природных регионов 

России. Особенности 

географического 

положения. 

Специфика природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы 

 

Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Географи-

ческое положение. Особенности 

природы. Сравнение геологического 

строения и рельефа равнин, их 

общие черты и различия. Особен-

ности климата равнин. Природные 

зоны. Образы природных регионов. 

Урал и горы Южной Сибири. Гео-

графическое положение. Особен-

ности природы. Сравнение геоло-

гического строения и рельефа при-

родных регионов, их общие черты и 

различия. Полезные ископаемые и 

экологические проблемы, связанные 

с их добычей. Особенности климата. 

Отличие климата Урала от климата 

Южной Сибири. Природные зоны. 

Высотная поясность гор Урала и 

Южной Сибири 

Выявлять особенности 

природы географическое 

положение, черты сходства и 

различия геологического 

строения и рельефа, 

климата. Систематизировать 

знания о природных 

регионах в таблицах. 

Находить на карте и нано-

сить на контурную карту 

географические объекты. 

Анализировать схемы 

высотной поясности и 

устанавливать набор 

высотных поясов в горах 

Урала и Южной Сибири. 

Выяснять по тематическим 

картам влияние природных 

условий и ресурсов на 

размещение населения на 

Урале и в Южной Сибири. 

Подготавливать и обсуждать 

Восточная и Северо-Восточная Си-
бирь. Географическое положение. 
Особенности природы. Сравнение 
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геологического строения и рельефа 
природных регионов, их общие 
черты и различия. Траппы. Полез-
ные ископаемые. Особенности 
климата. Оймякон — полюс холода 
России. Господство многолетней 
мерзлоты. Природные зоны 

презентации об 

уникальности природных 

регионов, особо охраняемых 

территорий 

Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Географическое положение. 

Сравнение геологического строения 

и рельефа природных регионов, их 

общие черты и различия. Эльбрус — 

высочайшая точка России. Главные 

особенности природы Северного 

Кавказа и Дальнего Востока: климат, 

растительный и животный мир. 

Природные зоны. Высотная 

5. Формирование 

экологического соз-

нания и необходи-

мости ответствен-

ного, бережного от-

ношения к окружа-

ющей среде 

 

Экологическая ситуация в России. 

Возникновение экологической си-

туации. Влияние хозяйственной 

деятельности на природу. Воздей-

ствие хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду как 

причина возникновения проблемных 

экологических ситуаций. Эколого-

географическое положение России. 

Виды экологических ситуаций. 

Экологические проблемы и их 

решение и пути решения 

экологических проблем 

Оценивать экологическую 

ситуацию в России, 

различных её регионах и 

своей местности на основе 

анализа экологической 

карты, материалов СМИ 

Определять факторы, 

влияющие возникновение 

экологической ситуации. 

Характеризовать виды 

экологических ситуаций. 

Выявлять сущность и пути 

решения экологических 

проблем . 

Экологическая безопасность России. 

Негативные последствия хозяй-

ственной деятельности человека как 

причина возникновения эколо-

гических проблем. Понятие «эко-

логическая безопасность». Эколо-

гический риск. Достижение эколо-

гической безопасности. Особо 

охраняемые природные территории. 

Заповедник. Заказник. Национальный 

парк Памятник природы. 

Мониторинг 

Выявлять значение 

экологической безопасности 

для природы и жизни людей. 

Характеризовать меры 

экологической безопасности. 

Определять значимость 

особо охраняемых 

природных территорий для 

обеспечения экологической 

безопасности. Выявлять 

мероприятия, проводимые 

для обеспечения экологи-

ческой безопасности в своём 

регионе 

 Географическая исследовательская 

практика. 

 Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность 

России» 

 

Анализировать текст 

учебника и дополнительные 

материалы с помощью изу-

чающего чтения. Выявлять 

противоречия в проблеме. 

Составлять тезисы. 
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Приводить аргументы в 

дискуссии. Обосновывать 

свою позицию 

Тема 2. Европейская Россия (30ч) 

6. Характеристика 

географических рай-

онов: Центральная 

Россия, Северо-За-

пад, Европейский 

Север, Северный 

Кавказ, Поволжье, 

Урал. Состав, осо-

бенности географи-

ческого положения, 

его влияние на при-

роду, хозяйство и 

жизнь населения. 

Специфика природы: 

геологическое 

строение и рельеф, 

климат, природные 

зоны, природные 

ресурсы. Население: 

специфика расселе 

ния, национальный 

состав, традиции и 

культура. Крупней-

шие города. Геогра-

фия важнейших от-

раслей хозяйства, 

особенности его тер-

риториальной орга-

низации. Географи-

ческие аспекты ос-

новных экономичес-

ких, социальных и 

экологических проб-

лем. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

Пространство Центральной России. 

Состав территории. Своеобразие 

географического положения. 

Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. 

Памятники Всемирного культурного 

наследия Центральной России. 

Характеристика экономико-геогра-

фического положения района 

Оценивать и сравнивать 
положительные и 
отрицательные стороны 
географического положения 
районов. Устанавливать 
характер воздействия гео-
графического положения на 
природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявлять и 
анализировать условия для 
развития хозяйства. 
Сравнивать на основе ана-
лиза тематических карт 
природные условия районов 
и их влияние на спе-
циализацию отраслей 
хозяйства. Проводить 
сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико- географических и 
социально-экономических 
тематических карт, 
устанавливать причинно-
следственные связи и 
закономерности размещения 
географических объектов, 
проявления географический 
процессов и явлений. 
Анализировать схемы и 
статистические материалы. 
формулировать 
самостоятельные выводы. 
Составлять описания и 
характеристики, схемы, 
таблицы на основе анализа 
источников информации, в 
том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в 
особенностях природы, 
населения, хозяйства райо-
нов. Анализировать 
взаимодействие природы и 
человека на примере 
отдельных территорий. 
Решать практические и 
познавательные задачи, 
осуществлять проектную 
деятельность, работать с 
системой вопросов и зада-
ний, контурными картами. 
Формулировать, 

Центральная Россия — историческое 

ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень её 

заселённости. Население: специфика 

расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Условия жизни 

и занятия населения. Города 

Центральной России .Золотое кольцо 

России. Современные проблемы и 

перспективы Центральной России 

Центральный район. Состав и гео-

графическое положение. Место и 

роль района в социально-экономи-

ческом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. 

Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

Географические аспекты экономи-

ческих, социальных, экологических 

проблем 

Волго-Вятский район. Состав рай-

она и его своеобразие. Специфика 

природы. Население, его 

этническое разнообразие. 

Крупнейшие города и 

промышленные центры. Место и 

роль района в социально-эконо- 

мическом развитии страны 

Центрально-Чернозёмный район. 
Состав и географическое положе-

ние. Этапы освоения территории. 

Особенности природы и хозяйства. 
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Специализация хозяйства. Крупные 

города и промышленные центры. 

Проблемы района и пути их 

решения 

аргументировать и 
отстаивать своё мнение. При 
работе в паре или группе 
обмениваться с партнёром 
важной информацией, 
участвовать в обсуждении. 
Осуществлять смысловое 
чтение в соответствии с 
задачами ознакомления с 
жанром и основной идеей 
текста. Использовать 
средства информационных 
технологий 
 

 

Работа с текстом. Анализ научного 
и художественного текстов 

Москва — столица России. Роль 

Москвы в политике, экономике, 

культуре России. Функции Москвы. 

Московская агломерация. Под-

московье. Особенности экономики. 

Города науки Подмосковья 

Подготовка и проведение дискуссии 

на тему «Рост Москвы — это хорошо 

или плохо?» 

Пространство Северо-Запада. Гео-

графическое положение, состав и 

соседи района. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Круп-

нейшие реки и озёра. Памятники 

Всемирного культурного наследия 

Северо-Запада 

Северо-Запад: «окно в Европу». 

Влияние географического положения 

Северо-Запада на его роль и место в 

хозяйстве России. Изменение роли 

Новгорода в истории развития 

района. Особенности гео-

графического положения Санкт-Пе-

тербурга, его макрогеографическое и 

микрогеографическое положение. 

Дельта Невы 

Особенности развития хозяйства 

Северо-Запада. Роль Санкт-Петер 

бурга в развитии хозяйства райо-

на. Этапы развития хозяйства и 

отрасли специализации Санкт-Пе-

тербурга. Крупнейшие порты Се-

веро-Запада. Сельское хозяйство 

района. Калининградская область 

российский анклав. Географичес-

кое положение. Природные усло-

вия, особенности развития хозяй-

ства. Отрасли специализации 

Санкт-Петербург - вторая столица 
России. Значение Санкт-Петер-
бурга в экономике, науке и куль-
туре страны. Облик города. Осо-
бенности планировки. Музеи 
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Санкт- Петербурга и дворцово-
парковые ансамбли его 
пригородов 

Создание электронной презентации 

«Санкт-Петербург — вторая столица 

России» 

Европейский Север. Географическое 
положение. Состав и соседи района. 
Особенности природы: рельеф, 
климат, природные зоны, природные 
ресурсы. Крупнейшие реки. Роль 
моря в развитии района 

Этапы освоения территории Евро-

пейского Севера. Роль моря на 

разных этапах развития района. 

Население: национальный состав, 

численность народов, населяющих 

район, специфика расселения. Тра-

диции и быт населения. Особенности 

городов Европейского Севера. 

Крупнейшие города — порты 

Архангельск, Мурманск. Древние 

русские города. Памятники Все-

мирного культурного наследия 

Развитие хозяйства Европейского 

Севера. Отрасли специализации и 

промышленные центры. 

Географические аспекты 

экономических, социальных и 

экологических проблем. 

 Составление карты на основе реше-

ния познавательной задачи» Почему 

крупный металлургический комбинат 

« Северная Магнитка» был построен 

в Череповце?» 

Пространство Северного Кавказа. . 

Состав и географическое положение. 

Особенности природы. Кавказские 

минеральные воды и города-

курорты. Черноморское побережье 

Кавказа- зона рекреации. Северный 

Кавказ: освоение территории и 

население. География народов 

Северного Кавказа и специфика его 

расселения. Этническая и 

религиозная пестрота. Быт, 

традиции, занятия населения. Осо-

бенности городов Северного Кав-

каза. Крупнейшие города — Ростов-

на-Дону, Новороссийск 

 Этапы хозяйственного освоения  
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территории. Особенности совре-

менного хозяйства. Сельское хо-

зяйство — главная отрасль эконо-

мики Северного Кавказа. АПК 

района. Значение Кавказа для России 

Разработка проекта «Развитие рек-
реации на Северном Кавказе» 
Использование научных методов 
исследования в создании проекта 
Пространство Поволжья. Геогра-
фическое положение. Состав и 
соседи района. Особенности при-
роды: рельеф, климат, природные 
зоны, природные ресурсы. Волга 
— главная хозяйственная ось 
района. Всемирное культурное 
наследие Поволжья 

Этапы освоения территории По-

волжья. Население: численность, 

национальный состав, специфика 

расселения. Традиции и обычаи 

народов. Особенности размещения 

крупнейших городов. Волжские 

города-миллионеры 

Особенности развития и размещения 

хозяйства Поволжья. Влияние 

природных условий на сельское 

хозяйство района. География 

важнейших отраслей хозяйства. От-

расли специализации промышлен-

ности и основные центры. Эколо-

гические проблемы и перспективы 

развития Поволжья 

Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы По-

волжья» 

Пространство Урала. Своеобразие 

географического положения. Состав 

и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и 

азиатской частей России. Осо-

бенности природы: рельеф, климат, 

природные зоны, природные 

ресурсы. Реки Урала. Особенности 

распределения водных ресурсов 

Этапы развития хозяйства Урала. 

Урал — старейший 

горнопромышленный район России. 

Роль Урала в создании «атомного 

щита» России. Современное 

хозяйство Урала. Отрасли 
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специализации и основные центры. 

Проблемы района 

 Население: численность, нацио-

нальный состав, специфика рассе-

ления, занятия. Быт и традиции 

народов Урала. Особенности городов 

Урала. Крупнейшие города — 

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 

Пермь, Ижевск. Проблемы уральских 

городов 

 

Анализ ситуации «Специфика проб-

лем Урала» 

Тема 3. Азиатская Россия (11 ч) 

7. Характеристика 

географических 

районов: Сибирь и 

Дальний Восток. 

Состав, особенности 

географического 

положения, его вли-

яние на природу, 

хозяйство и жизнь 

населения. Специ-

фика природы: гео-

логическое строение 

и рельеф, климат, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Население: 

специфика рассе-

ления, национальный 

состав, традиции и 

культура. 

Крупнейшие города. 

География важ-

нейших отраслей 

хозяйства, особен-

ности его террито-

риальной органи-

зации. 

Географические 

аспекты основных 

экономических, 

социальных и 

экологических проб-

лем. Место и роль 

района в социально-

экономическом 

пространстве страны 

Пространство Сибири. Географи-

ческое положение. Особенности при-

роды: рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Крупней-

шие реки и озёра. Памятники 

Всемирного природного наследия 

Оценивать и сравнивать 

положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения 

районов. Останавливать 

характер воздействия гео-

графического положения на 

прирост жизнь людей и 

хозяйство. Выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства. 

Сравнивать на основе ана-

лиза тематических карт 

природные условия районов 

и их влияние на спе-

циализацию отраслей 

хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ 

различных по содержанию 

физико-географических и 

социально- экономических 

тематических карт, 

устанавливать причинно-  

следственные связи и зако-

номерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений. 

Анализировать схемы и 

статистические материалы, 

формулировать 

самостоятельные выводы. 

Составлять описания и 

характеристики, схемы, 

таблицы на основе анализа 

источников информации, в 

том числе карт. Определять 

Заселение и освоение территории 

Сибири. Население: национальный 

состав, специфика расселения. 

Численность народов, населяющих 

Сибирь. Жизнь, быт и занятия 

населения. Коренные народы Севера 
Хозяйство Сибири. Возникновение 
промышленных и транзитных 
функций Сибири. Значение Транс-
сибирской магистрали в развитии 
хозяйства и городов Сибири. Этапы 
промышленного развития. Отрасли 
специализации. Важнейшие 
промышленные районы. Роль Си-
бири в хозяйстве России 

Западная Сибирь — главная топ-
ливная база России. География 
отраслей хозяйства. Отрасли 
специализации и крупнейшие цент-
ры. Особенности АПК. Крупные 
города Западной Сибири. Города-
миллионеры — Новосибирск, Омск. 
Экологические проблемы Западной 
Сибири. Заболоченность территории 
— одна из проблем района. 
Перспективы развития 

Восточная Сибирь. Отрасли спе-

циализации и крупнейшие центры. 

Норильский промышленный район. 

Озеро Байкал — объект Всемирного 

природного наследия. БАМ 

Крупнейшие города — Иркутск. 

Красноярск. Проблемы и 
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перспективы развития района черты сходства и различия в 

особенностях природы, 

населения, хозяйства 

районов. Анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

отдельных территорий. 

Решать практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий контурными 

картами. Формулировать, 

аргументировать и отста-

ивать своё мнение. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных 

технологий. 

Разработка проекта «Путешествие 

по Транссибирской железной до-

роге» 
Пространство Дальнего Востока. 
Уникальность географического 
положения. Состав и соседи района. 
Особенности природы: геоло-
гическое строение, рельеф и по-
лезные ископаемые. Геологическая 
«молодость» района. Сейсмичность. 
Вулканизм. Особенности климата. 
Природные зоны. Высотная пояс-
ность. Природные контрасты: рас-
тительный и животный мир. Уссу-
рийская тайга — уникальный при-
родный комплекс. Памятники Все-
мирного природного наследия. 
Охрана природы 

Освоение территории Дальнего 

Востока. Исследователи Дальнего 

Востока. Население: национальный 

состав, специфика расселения. 

Численность народов, населяющих 

Дальний Восток. Коренные народы. 

Изменение национального состава 

населения Дальнего Востока в XX в. 

Особенности половозрастного 

состава населения 

Различия северной и южной частей 

Дальнего Востока. Роль морского 

транспорта в осуществлении связей 

между севером и югом района. 

Особенности городского расселения 

на Дальнем Востоке. Динамика 

численности населения. Крупнейшие 

города Дальнего Востока — 

Владивосток и Хабаровск 

 Хозяйство Дальнего Востока. Зави-

симость размещения населения и 

хозяйства от природных условий и 

ресурсов. Специфика природных 

ресурсов. География отраслей хозяй-

ства. Отрасли специализации и 

крупные центры 

Разработка проекта «Развитие Даль-

него Востока в первой половине ХХ1 

века» 

Тема 4. Россия в современном мире (4 ч) 

8. Взаимосвязи Рос-

сии с другими стра-

Место России в мире. Соседи России 

и взаимоотношения с ними. Россия в 

Оценивать по 

статистическим данным и 
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нами мира системе международного 

географического разделения труда. 

Экономические, культурные, ин-

формационные, политические связи 

России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья 

тематическим картам место 

и роль России в системе 

международного разделения 

труда. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

сотрудничестве 

(взаимоотношениях, связях) 

России с отдельными 

странами мира 

Сфера влияния России. Геополи-

тическое и экономическое влияние 

России в разные исторические 

периоды. Внешнеторговые 

отношения современной России. 

Соотношение экспорта и импорта 

Выявлять особенности 

геополитического и 

экономического влияния 

России в разные 

исторические периоды. 

Оценивать современное 

геополитическое и 

экономическое влияние 

России в мире. Определять 

структуру внешней торговли 

России. Определять по ста-

тистическим материалам 

соотношение  экспорта и 

импорта  в мировой торговле 

9. Взаимодействие 

природы и человека 

на примере своего 

места проживания 

 

Подготовка реферата. Составление 
географической характеристики при-
роды, населения, хозяйства своего 
края 
 

 

Составлять реферат по 

плану. Подготавливать и 

проводить защиту реферата. 

Обсуждать содержание 

реферата. Составлять 

описание и характеристик;, 

природных особенностей, 

населения и хозяйства 

своего края. Участвовать в 

социально ориентированной 

деятельности по изучению 

экологических проблем 

своего края и путей их реше-

ния. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

природе, населении, хозяй-

стве, проблемах и 

перспективах развития 

своего края 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

страны. 

3. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

бъяснения влияния географического положения машиностроительного предприятия (по 

выбору) на конкурентоспособность его продукции. 
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4. Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 

5. Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности (на примере производства синтетического 

каучука). 

6. Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития лесоромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса. 

7. Определение влияние природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

8.  Составление географического описания природы и (или) населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

9. Сравнение двух субъектов РФ по заданным критериям. 

10. Классификация субъектов РФ одного из географических районов России по уровню 

социально-экономического развития на основе статистических данных. 

11. Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

 

Тематическое поурочное планирование по географии. 

5 класс. Общее количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Развитие географических знаний о Земле 4 

1 Географические методы изучения окружающей среды 1 

2 Развитие географических знаний о Земле 1 

3 Развитие географических знаний о Земле. Великие географические 

открытия. 

1 

4 Современный этап научных географических исследований. 1 

 Земля – планета Солнечной системы 3 

5 Земля – планета Солнечной системы 1 

6 Движения Земли  

7 Солнечный свет на Земле 1 

 План и карта 10 

8 Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

План местности. 

1 

9 Изображение земной поверхности на плоскости. Условные знаки. Масштаб. 1 

10 Изображение земной поверхности на плоскости. Относительная и 

абсолютная высота. Горизонтали. 

1 

11 Изображение земной поверхности на плоскости. Топографическая карта. 

Способы глазомерной съёмки местности. 

1 

12 Географическая карта – особый источник информации. 1 

13 Градусная сетка. 1 

14 Географические координаты. Географическая широта. 1 

15 Географические координаты. Географическая долгота. 1 

16 Практикум. Решение практических задач по плану и карте. Чтение карты. 1 

17 Практикум. Решение практических задач по плану и карте, выполнение 

проектного задания «Выбор наилучшего варианта освоения земельного 

участка по его плану». 

1 

 Человек на Земле 3 

18 Заселение человеком Земли 1 

19 Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. 1 
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20 Практикум. Многообразие стран мира. Сравнение стран мира по 

политической карте мира. 

1 

 Литосфера – твердая оболочка Земли 10 

21 Земная кора и литосфера. 1 

22 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 1 

23 Движения земной коры. Землетрясения. 1 

24 Движения земной коры. Вулканизм. 1 

25 Рельеф Земли. Равнины. 1 

26 Рельеф Земли. Горы. 1 

27 Практикум. Решение практических задач по карте. Выполнение проекта 

«Скульптурный портрет планеты» 

1 

28 Практикум. Решение практических задач по карте. Выполнение проекта 

«Скульптурный портрет планеты» 

1 

29 Практикум. Решение практических задач по карте. Выполнение проекта 

«Скульптурный портрет планеты» 

1 

30 Человек и литосфера. 1 

31 Повторение по теме "Развитие географических знаний о Земле". 1 

32 Повторение по теме "Земля - планета Солнечной системы". 1 

33 Повторение по теме "План и карта".             1 

34 Повторение по теме "Человек на Земле". 1 

35 Повторение по теме "Литосфера - твердая оболочка Земли". 1 

 
Тематическое поурочное планирование по географии. 

6 класс. Общее количество часов: 35. Количество часов в неделю: 1. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

1 Состав и строение гидросферы. 1 

2 Мировой океан. 1 

3 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

4 Практикум. Выполнение проектного задания «Круиз по крупным островам 

мира». 

1 

5 Воды Океана. 1 

6 Реки Земли. 1 

7 Реки Земли. Режим и работа рек. 1 

8 Озера. 1 

9 Подземные воды и ледники. 1 

10 Гидросфера и человек 1 

11 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка Земли» 1 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли 11 

12 Состав и строение атмосферы. 1 

13 Тепло в атмосфере. Определение среднесуточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра. 

1 

14 Тепло в атмосфере. 1 

15 Атмосферное давление. Построение и анализ диаграммы осадков. 1 

16 Ветер. Построение и анализ розы ветров. 1 

17 Влага в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. 1 

18 Влага в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 1 

19 Погода и климат. Характеристика климата своей местности; его влияние на 1 
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жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

20 Практикум. Наблюдения за погодой. Карты погоды. Решение практических 

задач в группе с использованием информации о погоде. 

1 

21 Атмосфера и человек 1 

22 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 1 

 Биосфера – живая оболочка Земли 3 

23 Биосфера – земная оболочка. Составление схемы взаимодействия оболочек 

Земли. 

1 

24 Почвы. Описание растительного, животного мира и почв своей местности. 1 

25 Биосфера – сфера жизни. 1 

 Географическая оболочка Земли 5 

26 Географическая оболочка Земли. Описание природного комплекса своей 

местности по плану. 

1 

27 Природные зоны Земли. 1 

28 Природные зоны Земли. Подготовка сообщения на тему 

«Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах». 

1 

29 Культурные ландшафты. 1 

30 Повторение по теме «Географическая оболочка Земли». 1 

31 Повторение по теме «Гидросфера». 1 

32 Повторение по теме «Атмосфера». 1 

33 Повторение по теме «Биосфера». 1 

34 Обобщение и повторение по  курсу «География 6 класс». 1 

35 Обобщение и повторение по  курсу «География 6 класс». 1 

 

Тематическое поурочное планирование по географии. 

7 класс. Общее количество часов: 70. Количество часов в неделю: 2. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Введение.    3 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе 1 

2 Практикум. Получение информации об окружающей среде, географических 

объектах из различных источников. 

1 

3 Географические карты. Анализ карты атласа по плану. 1 

 Население  Земли.   5 

4 Народы, языки и религии 1 

5 Города и сельские поселения 1 

6 Практикум. Изучение и анализ тематических карт и диаграмм с целью 

выявления особенностей размещения населения Земли, динамики 

численности населения мира. 

1 

7 Страны мира. 1 

8 Многообразие стран мира 1 

                                                         Природа Земли. 14 

9 Развитие земной коры 1 

10 Земная кора на карте 1 

11 Размещение на Земле гор и равнин 1 

12 Природные ресурсы земной коры 1 

13 Температура воздуха на разных широтах 1 

14 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

15 Общая циркуляция атмосферы 1 
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16 Климатические пояса и области Земли. Составление описание климата 

одного климатического пояса по картам, климатическим диаграммам. 

1 

17 Роль климатических факторов в формировании климата 1 

18 Океанические течения 1 

19 Реки и озера Земли 1 

20 Практикум. Составление описания географического объекта (Мертвого 

моря-озера) на основе информации, полученной в Интернете. 

1 

21 Растительный и животный мир Земли 1 

22 Почвы 1 

 Природные комплексы и регионы.       5 

23 Природные зоны Земли. 1 

24 Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. 1 

25 Особенности природы океанов. 1 

26 Материки как природные комплексы Земли. 1 

27 Как мир делится на части и как объединяется 1 

                                                  Материки и страны.     34+3 резерв 

28 Африка: образ материка 1 

29 Особенности климата, внутренних вод и природных зон Африки. 1 

30 Африка в мире 1 

31 Путешествие по Африке. Маршрут Касабланка — Лагос. 1 

32 Путешествие по Африке. Маршрут Лагос — мыс Доброй Надежды. 1 

33 Египет 1 

34 Практикум. Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 

1 

35 Австралия: образ материка 1 

36 Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — Большой Водораздельный 

хребет. Океания. 

1 

37 Антарктида. 1 

38 Южная Америка: образ материка 1 

39 Особенности климата, внутренних вод и природных зон Южной Америки. 1 

40 Латинская Америка в мире. 1 

41 Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — 

Бразильское плоскогорье. 

1 

42 Путешествие по Южной Америке. Маршрут Амазония — Каракас. 1 

43 Бразилия 1 

44 Северная Америка: образ материка 1 

45 Англо-Саксонская Америка 1 

46 Путешествие по Северной Америке. Маршрут острова Карибского моря — 

Лос-Анджелес. 

1 

47 Путешествие по Северной Америке. Маршрут Лос-Анджелес — река Св. 

Лаврентия. 

1 

48 США. 1 

49 Евразия: образ материка. 1 

50 Особенности климата Евразии. Крупнейшие реки, озёра. Природные зоны. 1 

51 Европа в мире. 1 

52 Путешествие по Европе. Маршрут остров Исландия — Стокгольм. 1 

53 Путешествие по Европе. Маршрут  Стокгольм — Стамбул 1 

54 Германия. 1 

55 Франция. 1 
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56 Великобритания. 1 

57 Азия в мире. 1 

58 Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Ташкент. 1 

59 Путешествие по Азии. Маршрут Ташкент — Владивосток. 1 

60 Китай. 1 

61 Индия. 1 

62 Практикум. Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Самостоятельная разработка проекта на основе анализа информации. 

1 

63 Россия в мире. 1 

64 Повторение и обобщение по теме «Евразия». 1 

65 Повторение и обобщение по теме «Материки и страны. Африка» 1 

66 Повторение и обобщение по теме «Материки и страны. Австралия». 1 

67 Повторение и обобщение по теме «Материки и страны. Южная Америка». 1 

68 Повторение и обобщение по теме «Материки и страны. Северная Америка» 1 

69 Повторение и обобщение по теме «Материки и страны. Антарктида» 1 

70 Повторение и обобщение по курсу «География. 7 класс». 1 

 

 

Тематическое поурочное планирование по географии. 8 класс. 

Общее количество часов: 70, из них 8 ч – резервное время. Количество часов в неделю: 

2. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Географическое пространство России. 10 

1 Изучение географии России. 1 

2 Географическое положение России. 1 

3 Границы и страны-соседи России. 1 

4 Практикум. Исследование «Оценка географического положения России» 1 

5 Время на территории России. Определение разницы во времени для разных 

городов России по карте часовых зон. 

1 

6 История формирования, освоения и изучения территории России. 1 

7 Практикум. Устанавливаем межпредметные связи: география – история – 

обществознание. 

1 

8 Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. Обозначение на контурной карте границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий. 

1 

9 Всемирное природное  и культурное наследие ЮНЕСКО. Особо 

охраняемые природные территории России. 

1 

10 Повторение по теме «Географическое пространство России». 1 

 Население России. 12 

11 Численность населения. 1 

12 Воспроизводство населения. Определение по статистическим материалам 

показателей общего, естественного прироста населения своего региона. 

1 

13 Половой и возрастной состав населения. 1 

14 Практикум. Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

1 

15 Народы и религии. Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и 

1 
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автономных округов Российской Федерации». 

16 Территориальные особенности размещения населения. Анализ карт 

плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения. 

1 

17 Городские и сельские поселения. Урбанизация. 1 

18 Учимся с «Полярной звездой». Создание электронной презентации «Санкт-

Петербург – культурная столица России». 

1 

19 Миграции населения. 1 

20 Учимся с «Полярной звездой». Подготовка к дискуссии «Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?» 

1 

21 Трудовые ресурсы. 1 

22 Повторение по теме «Население России». 1 

 Природа России.   26 

23 История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 1 

24 Формирование тектонической основы. 1 

25 Практикум. Объяснение особенностей рельефа Западной Сибири. 1 

26 Практикум. Сравнительное описание Кавказских и Уральских гор по 

нескольким источникам информации. 

1 

27 Скульптура поверхности. Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений. 

1 

28 Построение профиля. 1 

29 Полезные ископаемые России. Оценка природно-ресурсного капитала 

одного из районов России по картам и статистическим материалам. 

1 

30 Практикум. Систематизация информации о полезных ископаемых России. 1 

31 Климат России. Солнечная радиация. 1 

32 Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Описание погоды территории по карте погоды. 

1 

33 Влияние на климат России ее географического положения и морских 

течений. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. 

1 

34 Учимся с «Полярной звездой». Климатические пояса и типы климатов 

России. Оценка климатических условий России на основе анализа 

различных источников информации. 

1 

35 Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Оценка основных климатических показателей одного из географических 

районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

1 

36 Моря, омывающие Россию. Сравнение природных ресурсов двух морей, 

омывающих Россию, по нескольким источникам информации. 

1 

37 Внутренние воды и водные ресурсы. Реки. Выявление зависимости режима 

рек от климата и характера их течения от рельефа. 

1 

38 Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразование рек. 1 

39 Озера России. Болота. Подземные воды. Ледники. 1 

40 Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. 

1 

41 Практикум. Объяснение закономерногстей распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны. 

1 

42 Почва — особое природное тело. 1 

43 Особенности растительного и животного мира России. 1 
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44 Экологическая ситуация в России. 1 

45 Экологическая безопасность. 1 

46 Учимся с «Полярной звездой». Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность России». 

1 

47 Природно-территориальные комплексы. 1 

48 Повторение по теме «Природа России». 1 

 Природно-хозяйственные зоны и природные районы.   12 

49 Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 1 

50 Учимся с «Полярной звездой». Обсуждение проблемного вопроса: есть ли 

страны холоднее, чем Россия? 

1 

51 Лесные зоны. 1 

52 Степи и лесостепи. Объяснение различий почв, растительного и животного 

мира двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах: тундр и степей. 

1 

53 Южные безлесные зоны. 1 

54 Субтропики. Высотная поясность. Сравнение климата двух природно-

хозяйственных зон России: тайги и субтропиков. 

1 

55 Практикум. Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны для 

жизни и деятельности человека. 

1 

56 Природные районы России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. 

1 

57 Урал и горы Южной Сибири. 1 

58 Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 1 

59 Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток. 1 

60 Повторение по теме «Природно-хозяйственные зоны и природные районы». 1 

 География Алтайского края. 2+2из рез. 

61 Географическое положение Алтайского края. 1 

62 Природные условия и ресурсы Алтайского края. 1 

63 Население Алтайского края. 1 

64 Хозяйство Алтайского края. 1 

65 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

66 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

67 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

68 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

69 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

70 Повторение по курсу географии 8 класса. 1 

 
 

Тематическое поурочное планирование по географии. 9 класс. 

Общее количество часов: 70, из них 10ч – резервное время. Количество часов в неделю: 

2. 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Хозяйство России. 22 

1 Развитие хозяйства. 1 

2 Особенности хозяйства России. 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Реализация проекта: подготовка к 

конференции «Что мы оставим потомкам». 

1 

4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1 
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5 Нефтяная промышленность. 1 

6 Газовая промышленность. 1 

7 Электроэнергетика. Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 

различных регионах. Сравнительная оценка возможностей для развития 

возобновляемых источников энергии в отдельных регионах страны. 

1 

8 Чёрная металлургия. 1 

9 Цветная металлургия. Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости 

производства алюминия. 

1 

10 Машиностроение. Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического 

положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

1 

11 Химическая промышленность. Анализ текстовых источников информации с 

целью объяснения размещения предприятия одной из отраслей химической 

промышленности (на примере производства синтетического каучука). 

1 

12 Лесопромышленный комплекс. Анализ «Прогноза развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития 

лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения перспектив 

и проблем развития комплекса. 

1 

13 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

14 Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

15 Практикум. Агропромышленный комплекс. Определение влияния 

природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

1 

16 Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Основные виды сухопутного 

транспорта. 

1 

17 Водный транспорт. 1 

18 Сфера услуг. 1 

19 Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего региона». 1 

20 Информационная инфраструктура. 1 

21 Повторение по теме «Хозяйство России». 1 

22 Повторение по теме «Хозяйство России». 1 

 Регионы России. 38 

 Центральная Россия. 7 

23 Центральная Россия: состав и географическое положение. Особенности 

природы. 

1 

24 Центральная Россия: освоение территории и население. 1 

25 Хозяйство Центрального района. 1 

26 Хозяйство Центрально-Черноземного и Волго-Вятского районов. 1 

27 Учимся с «Полярной звездой». Работаем с текстом. 1 

28 Москва – столица России. 1 

29 Повторение по теме «Центральная Россия». 1 

 Европейский Северо-Запад. 4 

30 Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение. 

Особенности природы. 

1 

31 Северо-Запад: «окно в Европу». 1 

32 Хозяйство Северо-Запада. 1 

33 Санкт-Петербург – культурная столица России. 1 
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 Европейский Север.   4 

34 Европейский Север: состав и географическое положение. Особенности 

природы. 

1 

35 Европейский Север: освоение территории. Население. 1 

36 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 

37 Учимся с «Полярной звездой». Составление карты на основе решения 

познавательной задачи. 

1 

 Европейский Юг.   4 

38 Европейский Юг: состав и географическое положение. 1 

39 Европейский Юг: население. 1 

40 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1 

41 Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта «Развитие рекреации на 

Северном Кавказе». 

1 

 Поволжье. 4 

42 Поволжье: состав и географическое положение. Особенности природы. 1 

43 Поволжье: освоение территории. Население. 1 

44 Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 

45 Учимся с «Полярной звездой». Подготовка и проведение дискуссии 

«Экологические проблемы Поволжья». 

1 

 Урал.   5 

46 Урал: состав и географическое положение. Особенности природы. 1 

47 Урал: население и крупные города. 1 

48 Урал: освоение территории и хозяйство. Сравнение двух субъектов РФ на 

территории Уральского района по заданным критериям. 

1 

49 Учимся с «Полярной звездой». Анализ ситуации «Специфика проблем 

Урала». 

1 

50 Урал – экологически неблагополучный район. Проблемы и перспективы 

развития. 

1 

 Сибирь.   5 

51 Сибирь: состав и географическое положение. Особенности природы. 1 

52 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 

53 Западная Сибирь. Оценка туристско-рекреационного потенциала Западной 

Сибири. 

1 

54 Восточная Сибирь. Классификация субъектов РФ на территории Восточной 

Сибири по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

1 

55 Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

1 

 Дальний Восток.   5 

56 Дальний Восток: состав и географическое положение. Особенности 

природы. 

1 

57 Дальний Восток: освоение территории и население. 1 

58 Дальний Восток: хозяйство. 1 

59 Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 

60 Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине 21 века». 

1 

 Заключение. 2 

61 Россия в мире. 1 

62 Повторение по теме «Регионы России». 1 
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 География Алтайского края. 4 

63 Особенности хозяйства Алтайского края. Промышленность. 1 

64 АПК Алтайского края. 1 

65 Сфера услуг. Транспорт. 1 

66 Экономические связи Алтайского края. Проблемы и перспективы развития. 1 

67 Повторение по курсу географии 9 класса. 1 

68 Повторение по курсу географии 9 класса. 1 

69 Повторение по курсу географии 9 класса. 1 

70 Повторение по курсу географии 9 класса. 1 

 
 

Предметная область «Математика и информатика» Математика 

Математика 5-6 классы 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов 

обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Арифметика является одним из 

опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Важнейшей задачей 

школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами 

объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего по 170 

уроков. Учебное время может быть увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части 

Базисного плана. 
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Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

 1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

метапредметные: 

 1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  
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10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные:  

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных 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, 

поместное 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 нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 
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Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения 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. Решение 

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 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное 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. Правильные 

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. 
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Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

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 проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

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 рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, 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 совместную 

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 графов, 

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. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 
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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, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта 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. 

Тематическое планирование Учебная линия Н.Я. Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

5 класс.                                   всего 170 ч/210 ч 

1.Натуральные числа и шкалы (15/18 ч). 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. Контрольная работа 

№ 1 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел (21/24 ч). 

 Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложе¬ния. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное   выражение   и   его   числовое   значение.   Решение 

линейных уравнений. Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 3 

4.Умножение и деление натуральных чисел (27/30 ч). 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умноже¬ния. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. Контрольная работа № 4. Контрольная 

работа № 5 

5.Площади и объемы (12/16 ч). 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. Контрольная работа № 6 

6.Обыкновенные дроби (23/29 ч). 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Контрольная работа № 7. Контрольная работа № 8 

7.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13/18 ч). 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. Контрольная работа № 9 

8. Умножение и деление десятичных дробей (26/32 ч). 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Решение текстовых задач. Контрольная работа № 10. Контрольная работа № 11 
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9. Инструменты для вычислений и измерений (17 /20ч). 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины. Контрольная работа № 

12. Контрольная работа № 13 

10. Множества (6 часов)  Понятие множества. Общая часть множеств. Объединение 

множеств. Верно или невернПовторение. Решение задач (16/17ч). Контрольная работа № 14 

(итоговая) 

         6 класс                        всего 170 ч/210 ч 

1.Делимость чисел (20/24 ч). 

 Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Контрольная работа № 1 

3.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22/26 ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. Контрольная работа № 2, 3 

4.Умножение и деление обыкновенных дробей (32/36ч). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Контрольная работа № , 5, 6 

5.Отношения и пропорции (19/23 ч). 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. Контрольная работа № 7,8. 

6.Положительные и отрицательные числа (13/16 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и 

его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Координата точки. Контрольная работа № 9. 

7.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11/14ч). 

•Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Контрольная работа 

№ 10 

8.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12/15 ч). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. Контрольная работа № 11 

 9.Решение уравнений (15/17ч). 

•Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

ли-нейных уравнений. Контрольная работа № 12,13. 

10.Координаты на плоскости (123/16 ч). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных пря¬мых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная   система  координат  на  плоскости,   

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. Контрольная работа № 14 

11.    Повторение. Решение задач (13/15ч). Контрольная работа № 15 (итоговая) 

 

Алгебра 7-9 классы  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
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умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконмузыкаично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный 

вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 

уроков. Учебное время может быть увеличено до 4 уроков в неделю за счёт вариативной 

части Базисного плана. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 
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 8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 метапредметные: 

 1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

 6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными 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. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
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Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

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 корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 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. Прямая 

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). 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование 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 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 

точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной 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 

графиков 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. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

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 объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 
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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, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие 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 дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 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 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тематическое планирование Учебная линия А. Г. Мордкович «Алгебра, 7», 

«Алгебра, 8», «Алгебра, 9» 

7 класс 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (14 часов) 
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык. Что такое 

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Координатная прямая. 

Данные и ряды данных.Контрольная работа №1 «Математический язык. Математическая 

модель» 

Глава 2. Линейная функция (13 часов) 
 Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Линейная функция  y= kx. Взаимное расположение графиков линейных 
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функций. Упорядоченные ряды данных. Таблицы распределения. Контрольная работа  № 

2    «Линейная функция» 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (11 часов) 
Основные понятия. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций. Нечисловые ряды данных. Контрольная работа № 3 «Системы  двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства (10 часов) 
Что такое степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней. Свойства 

степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. Составление таблиц распределений без 

упорядочивания данных. 

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 часов) 
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов Возведение одночлена в  степень. Деление одночлена на 

одночлен. Частота результата. Таблица распределения частот. Контрольная работа  № 4   

«Одночлены. Операции над одночленами» 

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (14 часов) 
Основные понятия. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения.  

Деление многочлена на одночлен. Процентные частоты. Таблицы распределения частот в 

процентах. Контрольная работа № 5  «Многочлены. Операции над многочленами» 

Глава 7. Разложение многочленов на множители (17 часов) 
Что такое разложение многочленов на множители и зачем оно нужно. Вынесение общего 

множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители с 

помощью комбинации различных приемов. Группировка данных. Контрольная работа № 

6 «Разложение многочлена на множители» 

Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Глава 8. Функция y=x
2
 (10 часов) 

Функция y=x
2
. Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись y= 

f(x). Группировка данных. Контрольная работа №7 «Функция у= х
2
»

 
 

Глава 9. Обобщающее повторение. (8ч). Итоговая контрольная работа 
8 класс 

Глава 1. Алгебраические дроби.(21/29 ч)  

Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби.. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с разными знаменателями. Контрольная работа №1 по теме: 

«Сложение и вычитание алгебраических дробей». Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование алгебраических 

выражений. Первые представления о решении рациональных уравнений. Степень с 

отрицательным целым показателем. Контрольная работа №2 по теме: «Преобразование 

алгебраических выражений». 

Глава 2. Функция y=√x. Свойства квадратного корня. (19/25 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция y=√x, её 

свойства и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Контрольная работа №3 по теме: «Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня». 

Модуль действительного числа.  
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Глава 3. Квадратичная функция. Функция у = к/ х. (17/24 ч) 

Функция у =кх2, ее свойства и график. Функция у = к/х, ее свойства и график. 

Контрольная работа №4 по теме: «Функции у = kх2 и у = k/х». Как построить график 

функции у = f (х+l), если известен график функции у = f(x). Как построить график функции у 

= f(x)+ m, если известен график функции у = f(x). Как построить график функции у = f(x+l)+ 

m, если известен график функции у = f(x).  Функция у = ах2+bх+с, ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений.  Контрольная работа №5 по теме: 

«Преобразования графиков функций». 

Глава 4. Квадратные уравнения. (20/24 ч) 

Основные понятия. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные  

уравнения. Контрольная работа №6 по теме: «Квадратные уравнения». Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Контрольная работа №7 по теме: « Рациональные 

уравнения. Теорема Виета».  Иррациональные уравнения. 

Глава 5. Неравенства. (16/18 ч)  

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Решение 

линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Контрольная работа №8 по теме: 

«Решение неравенств». Приближенные значения действительных чисел. Стандартный вид 

положительного числа.  

Обобщающее повторение (включает в себя элементы комбинаторики по материалам 

(9/16 ч) 

Обобщающее повторение курса алгебры за 8 класс Итоговая контрольная работа 

9 класс 

Глава1.  Рациональные неравенства и их системы. (14/20 ч). 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

 Рациональные неравенства. Множества и операции над ними. Системы рациональных 

неравенств. Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные неравенства и их системы» 

Глава 2.  Системы уравнений (18/20 ч). 

Основные понятия. Методы решения систем уравнений. Контрольная работа № 2 по теме 

«Системы уравнений». Системы уравнений как математические мо¬дели реальных ситуаций 

(текстовые задачи). 

Глава 3.  Числовые функции (24/31 ч). 

  Определение числовой функции. Область определения. Область значений функции. 

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции». Способы задания функции. Свойства 

функции. Четные и нечет¬ные функции. Контрольная работа № 4 по теме «Числовые 

функции». Функции у = хn, n N, их свойства и графики. Функции у = х -n, n N, их свойства и 

графики. Функция у =  , её свойства и график Контрольная работа № 5 по теме «Числовые 

функции» 

Глава 4.  Прогрессии (14/22 ч). 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.  

Контрольная работа № 6 по теме «Прогрессии» 

Глава 5.  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(20/23ч) 

 Комбинаторные задачи. Статистика – дизайн информации. Простейшие вероятностные 

задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Глава 6. Обобщающее повторение (12/ 20ч.) 

 

Геометрия 7-9 классы  Предметная линия Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия, 7», «Геометрия, 8», «Геометрия, 9» 
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Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 

мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

фор мированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией.  

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. При обучении геометрии формируются умения и 

навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рацио нальных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов.  

В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. 

Учебное время может быть увеличено до 3 уроков в неделю за счёт вариативной части 

Базисного плана. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностные: 

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: опре делять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  
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17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Геометрические фигуры 

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 её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
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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.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

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, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
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Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

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 её развития. Основные разделы 

математики. 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 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

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 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

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 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

1.Начальные геометрические сведения. 10 ч 

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. Контрольная работа № 1 

2. Треугольники. 17 ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. Контрольная работа № 2 

3.Параллельные прямые. 13 ч. 
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Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. Контрольная работа №  3 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 18 ч. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Контрольная работа № 4. . Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. Контрольная работа № 5 

5. Повторение. Решение задач. 10ч 

 

8 класс 

1. Четырёхугольники. 14ч 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. Контрольная работа № 1 

2.Площадь. 14 ч. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Контрольная работа № 2  

3. Подобные треугольники. 19 ч. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Контрольная работа № 3. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Контрольная работа № 4. 

4. Окружность. 17 ч. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. Контрольная работа № 5. 

5. Повторение. Решение задач. 4 ч 

 

9 класс 

1.Векторы. 8часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

2.Метод координат. 10 ч 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. Контрольная работа № 1 

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 11 ч. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. Контрольная работа № 2. 

4.Длина окружности и площадь круга. 12 ч. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. Контрольная работа № 3. 

5.Движения. 8 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  Контрольная работа 

№ 4. 

6. Начальные сведения из стереометрии. 8 часов 
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формул для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

7. Об аксиомах геометрии. 2 часа 

Беседа об аксиомах геометрии. 

8. Повторение. Решение задач. 9 часов. 

 

Информатика предметная линия И.Г.Семакин. «Информатика 7-9 класс 

БИНОМ 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

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

мационной этики и права. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Так как курс информатики для основной школы (7—9 классы) носит 

общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. В соответствии с авторской концепцией в 

содержании предмета должны быть сбалансированно отражены три составляющие 

предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика, при-

кладная информатика (средства информатизации и информационные технологии) и 

социальная информатика. 
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Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие 

содержательные линии: 

• Информация и информационные процессы. 

• Представление информации. 

• Компьютер: устройство и ПО. 

• Формализация и моделирование. 

• Системная линия. 

• Логическая линия. 

• Алгоритмизация и программирование. 

• Информационные технологии. 

• Компьютерные телекоммуникации. 

• Историческая и социальная линии. 

Курс Информатики - изучение по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

2. При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

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

для решения учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 
 

 

7 класс   

Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени — 3 ч 

 

1. Введение в предмет — 1 ч .  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики основной школы. 

2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1). 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 
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Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 

основные приемы редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение — 6 ч (3 + 3). 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4). 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч (2 + 4). 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 
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При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

8 класс 

 Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч (4 + 4). 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Ин-

тернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой веб-страницы с помощью текстового процессора. 

 

2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1). 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных — 10 ч (5 + 5). 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на 

поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

 

4. Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5). 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памя¬ти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
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Математическое моделирование и решение задач с помо¬щью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моде¬лью в среде электронной 

таблицы. 

 
 

9 класс  

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 ч 

 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7). 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10). 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основ-

ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных 

— массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение 

данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 

программ; программирование обработки массивов. 

 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + О). 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

Тематическое планирование по информатике 

 7 класс (35часов, 1 час в неделю) 

 

№ урока Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество часов 

 1. Человек и информация -5.  

1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  1 
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2 Информация и ее виды 1 

3 Восприятие информации человеком 1 

4 Информационные процессы 1 

5 Измерение информации. Единицы измерения.  1 

 2. Первое знакомство с компьютером -6.  

6 Проверочная работа «Человек и информация». Начальные 

сведения об архитектуре компьютера.  

1 

7 Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. 

1 

8 Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики.  

Практическая работа - знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера 

1 

9 Виды программного обеспечения. 1 

10 Системное ПО. Операционные системы 1 

11 Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс.  

Практическая работа - работа с файловой системой ОС. 

1 

 3. Текстовая информация и компьютер -9.  

12 Проверочная работа «Компьютер: устройство и программное 

обеспечение». Тексты в компьютерной памяти 

1 

13 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 1 

14 Основные приемы ввода и редактирования текста. 1 

15 Приемы форматирования текста. 

 Практическая работа - форматирования текста. 

1 

16 Работа с таблицами. 

 Практическая работа - работа с таблицами 

1 

17 Работа с нумерованными и маркированными списками. 

Практическая работа - работа с нумерованными и 

маркированными списками. 

1 

18 Вставка объектов в текст (рисунков, формул).  

Практическая работа - вставка объектов в текст 

1 

19 Знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в 

текст гиперссылок.  

Практическая работа - знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями. 

1 

20 Интеллектуальные системы работы с текстом. Проверочная 

работа «Текстовая информация и компьютер». 

1 

 4. Графическая информация и компьютер -5.  

21 Компьютерная графика: области применения, технические 

средства. 

1 

22 Принципы кодирования изображения 1 

23 Растровая и векторная графика 1 

24 Создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа.  

Практическая работа - создание изображения в среде 

графического редактора растрового типа. 

1 

25 Знакомство с работой в среде редактора векторного типа. 

Практическая работа - создание изображения в среде 

1 
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графического редактора векторного типа. 

 5. Технология мультимедиа -6.  

26 Проверочная работа «Графическая  информация и компьютер». 

Что такое мультимедиа 

1 

27 Представление звука в памяти компьютера 1 

28 Технические средства мультимедиа 1 

29 Компьютерные презентации.  

Практическая работа - освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций. 

1 

30 Создание презентации, содержащей графические изображения. 

Практическая работа - освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций. 

1 

31 Создание презентации, содержащей анимацию, звук, текст. 

Практическая работа - освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций. 

1 

 Повторение – 4.  

32 Проверочная работа «Мультимедиа и компьютерная 

презентация».Повторение. Файловая структура. 

1 

33 Повторение. Алфавитный подход к измерению информации. 1 

34 Повторение. Работа с таблицами. 1 

35 Повторение. Принципы кодирования изображения. 1 

 

Тематическое планирование по информатике 

 8 класс (35часов, 1 час в неделю) 

 

№ урока Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество часов 

 1. Передача информации в компьютерных сетях – 8.  

1 Техника безопасности. Как устроена компьютерная сеть. 1 

2 Аппаратное и программное обеспечение сети.  1 

3 Электронная почта и другие услуги сетей 1 

4 

Работа в Интернете с почтовой программой.  

Практическая работа - работа в Интернете  с почтовой 

программой 

1 

5 
Интернет и Всемирная паутина. Поисковые серверы. 

Формирование простых запросов 

1 

6 Способы поиска в Интернете 1 

7 

Работа в локальной сети компьютерного класса с поисковыми 

программами.  

 Практическая работа - работа в Интернете  с поисковой 

программой. 

1 

8 
Работа с архиваторами.  

Практическая работа - работа с архиваторами. 

1 

 2. Информационное моделирование – 4.   

9 Проверочная работа «Передача информации в компьютерных 

сетях».  

Что такое моделирование. 

1 

10 Графические информационные модели 1 

11 Табличные модели 1 

12 Информационное моделирование на компьютере.  1 
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Практическая работа - информационное моделирование на 

компьютере(табличные модели). 

 3. Хранение и обработка информации в базах данных – 10.   

13 Проверочная работа «Информационное моделирование».  

Основные понятия 

1 

14 Что такое система управления базами данных 1 

15 Создание и заполнение баз данных  

Практическая работа - создание однотабличной базы данных 

1 

16 Знакомство с СУБД. Создание и редактирование базы данных.  

Практическая работа - ввод, удаление и добавление записей. 

1 

17 Основы логики: логические величины и формулы 1 

18 Условия выбора и простые логические выражения 1 

19 Формирование запросов на поиск с простыми условиями 

поиска;  

Практическая работа - формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска 

1 

20 Условия выбора и сложные логические выражения 1 

21 Формирование запросов на поиск с составными условиями 

поиска.  

Практическая работа - формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска 

1 

22 Сортировка, удаление и добавление записей 1 

 4.Табличные вычисления на компьютере – 10.  

23 Проверочная работа «Хранение и обработка информации в 

базах данных». 

 История чисел и систем счисления 

1 

24 Перевод чисел и двоичная арифметика 1 

25 Числа в памяти компьютера 1 

26 Что такое электронная таблица 1 

27 Правила заполнения таблицы. 

 Практическая работа - работа с электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул 

1 

28 Работа с диапазонами. Относительная адресация. 

Практическая работа - создание электронной таблицы для 

решения расчетной задачи. 

1 

29 Деловая графика. Условная функция 

Практическая работа - использование встроенных графических 

средств 

1 

30 Логические функции и абсолютные адреса 1 

31 Электронные таблицы и математическое моделирование 1 

32 Пример имитационной модели. 

Практическая работа - решение задач с использованием 

условной и логических функций 

1 

 Повторение -3.  

33 Проверочная работа «Табличные вычисления на компьютере». 

Повторение. Передача информации в компьютерных сетях. 

1 

34 Повторение. Хранение и обработка информации в базах 

данных. 

1 

35 Повторение. Табличные вычисления на компьютере. 1 
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 Тематическое поурочное планирование по информатике 

9 класс (35часов, 1 час в неделю) 

 

№  

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 1. Управление и алгоритмы – 12   

1 Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 1 

2 Понятие алгоритма и его свойства.  1 

3 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. Работа с учебным исполнителем алгоритмов. 

Практическая работа - работа с учебным исполнителем алгоритмов 

1 

4 

Составление линейных, алгоритмов управления исполнителем; 

Практическая работа - составление линейных алгоритмов управления 

исполнителем 

1 

5 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык).  

1 

6 Ветвящиеся и циклические алгоритмы. 1 

7 

Составление ветвящихся и  алгоритмов управления исполнителем. 

Практическая работа - составление ветвящихся алгоритмов управления 

исполнителем 

1 

8 

Составление циклических алгоритмов управления исполнителем. 

Практическая работа - составление циклических алгоритмов управления 

исполнителем 

1 

9 Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 1 

10 Составление алгоритмов со сложной структурой.  

Практическая работа - составление алгоритмов со сложной структурой 

1 

11 Использование вспомогательных алгоритмов.  

Практическая работа - использование вспомогательных алгоритмов. 

1 

12 Использование метода последовательной детализации для построения 

алгоритма.  

Проверочная работа «Управление и алгоритмы» 

1 

 2. Введение в программирование — 15  

13 Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных. Языки программирования высокого уровня  

1 

14 Построение блок-схем линейных вычислительных алгоритмов (на учебной 

программе) 

1 

15 Структура программы на языке Паскаль. Операторы ввода, вывода, 

присваивания. 

Практическая работа - знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль. 

1 

16 Программирование на Паскале линейных алгоритмов. 

Практическая работа - разработка и исполнение линейных алгоритмов. 

1 

17 Оператор ветвления.   Логические операции на Паскале 1 

18 Разработка программы на языке Паскаль с использованием оператора 

ветвления и логических операций.   

Практическая работа –  разработка и исполнение ветвящихся программ. 

1 

19 Циклы на языке Паскаль. 1 
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Практическая работа - разработка и исполнение циклических программ;  

20 Разработка программ c использованием цикла с предусловием. 

Практическая работа - разработка и исполнение циклических программ с 

оператором while. 

1 

21 Алгоритм Евклида. 1 

22 Использование алгоритма Евклида при решении задач.  

Практическая работа - алгоритма Евклида при решении задач 

1 

23 Цикл - ДЛЯ на языке Паскаль 1 

24 Одномерные массивы в Паскале 1 

25 Разработка программ обработки одномерных массивов. 

Практическая работа - разработка и исполнение массивов 

1 

26 Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале.  

Практическая работа - разработка и исполнение массивов заданных 

случайным образом. 

1 

27 Программы поиска числа в случайно сформированном массиве. 

Практическая работа - программирование обработки массивов 

1 

 Информационные технологии и общество — 4   

28 Проверочная работа «Введение в программирование». 

Предыстория информационных технологий. История чисел и систем  

счисления. 

1 

29 История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. 1 

30 Информационные ресурсы современного общества.  1 

31 Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

1 

 Повторение – 4   

32 Проверочная работа «Информационные технологии и общество» 

Повторение. Разбор и решение задач. 

1 

33 Повторение. Разбор и решение задач 1 

34 Повторение. Разбор и решение задач 1 

35 Повторение. Разбор и решение задач 1 

 

Предметная область «Естественно научные предметы» 

Физика Предметная линия Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник М.: Дрофа. 2013, под ред. Тихоновой  
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-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, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,  

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

••систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

••выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт роектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

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

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

••анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

••идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

••выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

••ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

••формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

••обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

••выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

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

для решения задачи/достижения цели; 

••составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

••определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

••планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

••определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

••систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

••отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

••оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

••находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

••устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

••определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

••анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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••свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

••обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

••фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

••наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

••соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

••самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

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

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

••демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 

••подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

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

ему слов; 

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

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

••выделять явление из общего ряда других явлений; 

••определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

••вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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••объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

••обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

••создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

••преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

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

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

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

••строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

••анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

••ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

••резюмировать главную идею текста; 

••критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

••определять свое отношение к природной среде; 

••анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

••проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

••прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

••распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

••определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

••осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

••формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

••соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

••определять возможные роли в совместной деятельности; 

••играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

••определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

••строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

••критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

••предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

••выделять общую точку зрения в дискуссии; 

••договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

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

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

••устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

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

••отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

••представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

••создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

смысловых блоков своего выступления; 
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••использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

••делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

••целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

••выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

••выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

••использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

••использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная 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. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 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 энергии. 

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 работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

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 Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические 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. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

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 механических 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 конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. 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 замыкание.  

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 магнитного 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. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
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Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 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 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 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.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

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 работ 

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 давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 
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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. 

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 независимости 

от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

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 вещества. 

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 

начальной скорости. 
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Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

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. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

 Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

 Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

 Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

 Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

 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. 

Тематическое планирование 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 
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Физика и ее роль в познании окружающего 

мира (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явле-

ния, вещество, тело, материя. Физические свой-

ства тел. Основные методы изучения, их разли-

чие. 

Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления шкалы 

прибора. Нахождение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики 

и ученых нашей страны в развитии 

технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую 

среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного 

прибора. 

Темы проектов1 

«Физические приборы вокруг нас», 

«Физические явления в художественных 

произведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Е. Н. Носова, Н.А. Некрасова)», 

«Нобелевские лауреаты в области физики» 

— Объяснять, описывать физические явления, 

отличать физические явления от химических; 

— проводить наблюдения физических 

явлений, анализировать и классифицировать 

их; 

— различать методы изучения физики; 

— измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— переводить значения физических величин в 

СИ; 

— выделять основные этапы развития физиче-

ской науки и называть имена выдающихся 

ученых; 

— определять цену деления шкалы 

измерительного прибора; 

— представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

— записывать результат измерения с учетом 

погрешности; 

—работать в группе; 

—составлять план презентации 
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Первоначальные сведения о строении вещества 

(б ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая 

частица вещества. Размеры молекул. Диффузия 

в жидкостях, газах и твердых телах. Связь 

скорости диффузии и температуры тела. 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности 

трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярного 

строения. 

Зачет 

по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

Лабораторная работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

Темы проектов 

«Зарождение и развитие научных взглядов 

о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды» 

—Объяснять опыты, подтверждающие молеку-

лярное строение вещества, опыты по обнаруже-

нию сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул; 

—объяснять: физические явления на основе 

знаний о строении вещества, броуновское 

движение, основные свойства молекул, явление 

диффузии, зависимость скорости протекания 

диффузии от температуры тела; 

—схематически изображать молекулы воды и 

кислорода; 

—сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

—анализировать результаты опытов по движе-

нию молекул и диффузии; 

—приводить примеры диффузии в 

окружающем мире, практического 

использования свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях; 

—наблюдать и исследовать явление 

смачивания и несмачивания тел, объяснять 

данные явления на основе знаний о 

взаимодействии молекул; 

—доказывать наличие различия в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

—применять полученные знания при решении 

задач; 

—измерять размеры малых тел методом рядов, 

различать способы измерения размеров малых 

тел; 

—представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

—работать в группе 
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Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория 

движения тела, путь. Основные единицы пути в 

СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного 

движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение 

пути, пройденного телом при равномерном 

движении, по формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления 

инерции в быту и технике. Изменение скорости 

тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство тела. 

Определение массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. Выяснение 

условий равновесия учебных весов. Плотность 

вещества. Изменение плотности одного и того 

же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Определение массы тела по его 

объему и плотности, объема тела по его массе и 

плотности. Изменение скорости тела при 

действии на него других тел. Сила — причина 

изменения скорости движения, векторная 

физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие 

тяготения между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. Свободное 

падение тел. Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы упругости. 

Закон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физическая величина. 

Отличие веса тела от силы тяжести. Сила тяже-

сти на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения 

сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая сил. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой в одном 

направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей 

двух сил. Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. Сравнение 

силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль 

трения в технике. Способы увеличения и 

уменьшения трения. 

 

— Определять: траекторию движения тела; 

тело, относительно которого происходит 

движение; среднюю скорость движения 

заводного автомобиля; путь, пройденный за 

данный промежуток времени; скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения от времени; плотность вещества; 

массу тела по его объему 

и плотности; силу тяжести по известной массе 

тела; массу тела по заданной силе тяжести; 

зависимость изменения скорости тела от прило-

женной силы; 

—доказывать относительность движения тела; 

—рассчитывать скорость тела при 

равномерном и среднюю скорость при 

неравномерном движении, силу тяжести и вес 

тела, равнодействующую двух сил; 

—различать равномерное и неравномерное 

движение; 

—графически изображать скорость, силу и 

точку ее приложения; 

—находить связь между взаимодействием тел 

и скоростью их движения; 

—устанавливать зависимость изменения 

скорости движения тела от его массы; 

—различать инерцию и инертность тела; 

—определять плотность вещества; 

—рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

—выделять особенности планет земной груп-

пы и планет-гигантов (различие и общие свой-

ства); 

—приводить примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению их скорости; 

проявления явления инерции в быту; 

проявления тяготения в окружающем мире; 

видов деформации, встречающихся в быту; 

различных видов трения; 

— называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

— рассчитывать равнодействующую двух сил; 

— переводить основную единицу пути в км, 

мм, см, дм; основную единицу массы в т, г, мг; 

значение плотности из кг/м
3
 в г/см

3
; 

— выражать скорость в км/ч, м/с; 

— анализировать табличные данные; 

— работать с текстом учебника, выделять глав-

ное, систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе тела; 

— проводить эксперимент по изучению 

механического движения, сравнивать опытные 
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Контрольные работы 

по темам «Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества»; 

по темам «Вес тела», «Графическое 

изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкасающихся тел 

и прижимающей силы. 

Темы проектов 

«Инерция в жизни человека», «Плотность ве-

ществ на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее 

трение» 

данные; 

— экспериментально находить равнодействую-

щую двух сил; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять объем тела с помощью 

измерительного цилиндра; плотность твердого 

тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра; силу трения с помощью 

динамометра; 

— взвешивать тело на учебных весах и с их 

помощью определять массу тела; 

— пользоваться разновесами; 

— градуировать пружину; 

—получать шкалу с заданной ценой деления; 

—анализировать результаты измерений и вы-

числений, делать выводы; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 

ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. 

Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от 

объема и температуры. Различия между 

твердыми телами, жидкостями и газами. 

Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной погружения. 

Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. Устройство 

и действие шлюза. 

Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование атмосферного 

давления. Определение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с 

которой атмосфера давит на окружающие 

предметы. Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование его при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

—Приводить примеры, показывающие зависи-

мость действующей силы от площади опоры; 

подтверждающие существование 

выталкивающей силы; увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; 

сообщающихся сосудов в быту, применения 

поршневого жидкостного насоса 

и гидравлического пресса, плавания различных 

тел и живых организмов, плавания и 

воздухоплавания; 

—вычислять давление по известным массе 

и объему, массу воздуха, атмосферное 

давление, силу Архимеда, выталкивающую 

силу по данным эксперимента; 

—выражать основные единицы давления в 

кПа, гПа; 

—отличать газы по их свойствам от твердых 

тел и жидкостей; 

—объяснять: давление газа на стенки сосуда на 

основе теории строения вещества, причину 

передачи давления жидкостью или газом во все 

стороны одинаково, влияние атмосферного 

давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли, изменение атмосферного давления 

по мере увеличения высоты над уровнем моря, 

причины плавания тел, условия плавания 

судов, изменение осадки судна; 

—анализировать результаты эксперимента по 
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Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические 

основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей 

силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания 

тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы 

плавания судов и воздухоплавания. Водный и 

воздушный транспорт. 

Кратковременные контрольные работы 

по теме «Давление твердого тела»; 

по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля». 

Зачет 

по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

Лабораторные работы 

8.Определение выталкивающей силы, действу- 

ющей на погруженное в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Темы проектов 

«Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфе-

ра», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила» 

изучению давления газа, опыт по передаче 

давления жидкостью, опыты с ведерком 

Архимеда; 

—выводить формулу для расчета давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, для 

определе¬ния выталкивающей силы; 

—устанавливать зависимость изменения 

давления в жидкости и газе с изменением 

глубины; 

—сравнивать атмосферное давление на 

различных высотах от поверхности Земли; 

—наблюдать опыты по измерению 

атмосферного давления и делать выводы; 

—различать манометры по целям 

использования; 

—устанавливать зависимость между 

изменением уровня жидкости в коленах 

манометра и давлением; 

—доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действу-

ющей на тело; 

—указывать причины, от которых зависит сила 

Архимеда; 

—работать с текстом учебника, анализировать 

формулы, обобщать и делать выводы; 

—составлять план проведения опытов; 

—проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению 

атмосферного давления с высотой, 

анализировать их результаты 

и делать выводы; 

—проводить исследовательский эксперимент: 

по определению зависимости давления от 

действующей силы, с сообщающимися сосу-

дами, анализировать результаты и делать вы-

воды; 

—конструировать прибор для демонстрации 

гидростатического давления; 

—измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида, давление с помощью 

манометра; 

—применять знания к решению задач; 

—опытным путем обнаруживать выталкива-

ющее действие жидкости на погруженное в нее 

тело; выяснить условия, при которых тело пла-

вает, всплывает, тонет в жидкости; — работать 

в группе 
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Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. 

Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. 

Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, 

характеризующая действие силы. Правило 

моментов. Устройство и действие рычажных 

весов. 

Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое 

правило» механики. Центр тяжести тела. Центр 

тяжести различных твердых тел. Статика — 

раздел механики, изучающий условия 

равновесия тел. Условия равновесия тел. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД 

механизма. Наклонная плоскость. Определение 

КПД наклонной плоскости. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость 

потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. 

Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его 

скорости. Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от одного 

тела к другому. 

Зачет 

по теме «Работа и мощность. Энергия». 

Лабораторные работы 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Темы проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне 

точку опоры, и я подниму Землю» 

—Вычислять механическую работу, мощность 

по известной работе, энергию; 

—выражать мощность в различных единицах; 

—определять условия, необходимые для совер-

шения механической работы; плечо силы; 

центр тяжести плоского тела; 

—анализировать мощности различных прибо-

ров; опыты с подвижным и неподвижным 

блоками; КПД различных механизмов; 

—применять условия равновесия рычага в 

практических целях: подъем и перемещение 

груза; 

—сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков; 

—устанавливать зависимость между механиче-

ской работой, силой и пройденным путем; 

между работой и энергией; 

—приводить примеры: иллюстрирующие, как 

момент силы характеризует действие силы, 

зависящее и от модуля силы, и от ее плеча; 

применения неподвижного и подвижного 

блоков на практике; различных видов 

равновесия, встречающихся в быту; тел, 

обладающих одновременно и кинетической, и 

потенциальной энергией; превращения энергии 

из одного вида в другой; 

—работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы; 

—устанавливать опытным путем, что полезная 

работа, выполненная с помощью простого 

механизма, меньше полной; вид равновесия по 

изменению положения центра тяжести тела; 

—проверять опытным путем, при каком 

соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии; правило моментов; 

—работать в группе; 

—применять знания к решению задач; 

—демонстрировать презентации; 

—выступать с докладами; 

—участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 

Резервное время (3 ч) 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Особенности движения 

молекул. Связь температуры тела и скорости 

движения его молекул. Движение молекул в 

— Различать тепловые явления, агрегатные 

состояния вещества; 

— анализировать зависимость температуры 

тела от скорости движения его молекул, 
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газах, жидкостях и твердых телах. Превраще-

ние энергии тела в механических процессах. 

Внутренняя энергия тела. Увеличение внутрен-

ней энергии тела путем совершения работы над 

ним или ее уменьшение при совершении 

работы телом. Изменение внутренней энергии 

тела путем теплопередачи. Теплопроводность. 

Различие теплопроводностей различных 

веществ. Конвекция в жидкостях и газах. 

Объяснение конвекции. Передача энергии 

излучением. Особенности видов 

теплопередачи. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Формула для расчета количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении. 

Устройство и применение калориметра. 

Топливо как источник энергии. Удельная 

теплота сгорания топлива. Формула для 

расчета количества теплоты, выделяемого при 

сгорании топлива. Закон сохранения 

механической энергии. 

Превращение механической энергии во внут-

реннюю. Превращение внутренней энергии в 

механическую. Сохранение энергии в тепловых 

процессах. Закон сохранения и превращения 

энергии в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Кристалличе-

ские тела. Плавление и отвердевание. 

Температура плавления. График плавления и 

отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Объяснение процессов 

плавления и отвердевания на основе знаний о 

молекулярном строении вещества. Формула 

для расчета количества теплоты, необходимого 

для плавления тела или выделяющегося при его 

кристаллизации. Парообразование и испарение. 

Скорость испарения. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация пара. 

Особенности процессов испарения и 

конденсации. Поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в открытом сосуде. 

Физический смысл удельной теплоты 

парообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Точка росы. Способы определения 

влажности воздуха. Гигрометры: 

конденсационный и волосной. Психрометр. 

табличные данные, график плавления и 

отвердевания; 

— наблюдать и исследовать превращение 

энергии тела в механических процессах; 

— приводить примеры: превращения энергии 

при подъеме тела и при его падении, механиче-

ской энергии во внутреннюю; изменения вну-

тренней энергии тела путем совершения работы 

и теплопередачи; теплопередачи путем тепло-

проводности, конвекции и излучения; примене-

ния на практике знаний о различной теплоем-

кости веществ; экологически чистого топлива; 

подтверждающие закон сохранения механиче-

ской энергии; агрегатных состояний вещества; 

явлений природы, которые объясняются кон-

денсацией пара; использования энергии, выде-

ляемой при конденсации водяного пара; влия-

ния влажности воздуха в быту и деятельности 

человека; применения ДВС на практике; 

применения паровой турбины в технике; 

процессов плавления и кристаллизации 

веществ; 

—объяснять: изменение внутренней энергии 

тела, когда над ним совершают работу или тело 

совершает работу; тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; физический 

смысл: удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты парообразования; результаты 

эксперимента; процессы плавления и 

отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений; особенности 

молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел; понижение температуры 

жидкости при испарении; принцип работы 

и устройство ДВС; 

—экологические проблемы использования ДВС 

и пути их решения; устройство и принцип рабо-

ты паровой турбины; 

—классифицировать: виды топлива по количе-

ству теплоты, выделяемой при сгорании; 

приборы для измерения влажности воздуха; 

—перечислять способы изменения внутренней 

энергии; 

—проводить опыты по изменению внутренней 

энергии; 

—проводить исследовательский эксперимент 

по теплопроводности различных веществ; 
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Работа газа и пара при расширении. Тепловые 

двигатели. Применение закона сохранения и 

превращения энергии в тепловых двигателях. 

Устройство и принцип действия двигателя вну-

треннего сгорания (ДВС). Экологические 

проблемы при использовании ДВС. Устройство 

и принцип действия паровой турбины. КПД 

теплового двигателя. 

Контрольные работы 

по теме «Тепловые явления»; 

по теме «Агрегатные состояния вещества». 

Лабораторные работы 

1. Определение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры. 

2. Определение удельной теплоемкости 

твердого тела. 

3. Определение относительной влажности воз-

духа. 

Темы проектов 

«Теплоемкость веществ, или Как сварить яйцо 

в бумажной кастрюле», «Несгораемая бумажка, 

или Нагревание в огне медной проволоки, 

обмотанной бумажной полоской», «Тепловые 

двигатели, или Исследование принципа 

действия тепловой машины на примере опыта с 

анилином и водой в стакане», «Виды 

теплопередачи в быту по изучению плавления, 

испарения и конденсации, кипения воды; 

и технике (авиации, космосе, медицине)», «По-

чему оно все электризуется, или Исследование 

явлений электризации тел» 

—сравнивать виды теплопередачи; КПД 

различных машин и механизмов; 

—устанавливать зависимость между массой 

тела и количеством теплоты; зависимость 

процесса плавления от температуры тела; 

—рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для нагревания тела или 

выделяемое им при охлаждении, выделяющееся 

при кристаллизации, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы; 

—применять знания к решению задач; 

—определять и сравнивать количество 

теплоты, отданное горячей водой и полученное 

холодной при теплообмене; 

—определять удельную теплоемкость вещества 

и сравнивать ее с табличным значением; 

—измерять влажность воздуха; 

—представлять результаты опытов в виде 

таблиц; 

—анализировать причины погрешностей 

изме¬рений; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами, демонстрировать 

презентации 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие одноименно и разно-

именно заряженных тел. Устройство 

электроскопа. Понятия об электрическом поле. 

Поле как особый вид материи. Делимость 

электрического заряда. Электрон — частица с 

наименьшим электрическим зарядом. Единица 

электрического заряда. Строение атома. 

Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. 

Модели атомов водорода, гелия, лития. Ионы. 

Объяснение на основе знаний о строении атома 

электризации тел при соприкосновении, 

передаче части электрического заряда от 

одного тела к другому. Закон сохранения 

электрического заряда. Деление веществ по 

способности проводить электрический ток на 

проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Характерная особенность полупроводников. 

—Объяснять: взаимодействие заряженных тел 

и существование двух родов электрических 

зарядов; опыт Иоффе—Милликена; электриза-

цию тел при соприкосновении; образование 

положительных и отрицательных ионов; 

устройство сухого гальванического элемента; 

особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической 

цепи; тепловое, химическое и магнитное дейст-

вия тока; существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков на основе 

знаний строения атома; зависимость 

интенсивности электрического тока от заряда и 

времени; причину возникновения 

сопротивления; нагревание проводников с 

током с позиции молекулярного строения 

вещества; способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора; назначение источников 

электрического тока и конденсаторов 
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Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Условные обозначения, 

применяемые на схемах электрических цепей. 

Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрического тока 

в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в 

другие виды энергии. Направление 

электрического тока. Сила тока. Интенсивность 

электрического тока. Формула для определения 

силы тока. Единицы силы тока. Назначение 

амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое напряжение, единица 

напряжения. Формула для определения напря-

жения. Измерение напряжения вольтметром. 

Включение вольтметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Электрическое 

сопротивление. Зависимость силы тока от 

напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. 

Зависимость силы тока от сопротивления при 

постоянном напряжении. Закон Ома для 

участка цепи. Соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Удельное 

сопротивление проводника. Принцип действия 

и назначение реостата. Подключение реостата в 

цепь. 

Последовательное соединение проводников. 

Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при последовательном соединении. 

Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи 

при параллельном соединении. 

Работа электрического тока. Формула для 

расчета работы тока. Единицы работы тока. 

Мощность электрического тока. Формула для 

расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через 

мощность и время. Единицы работы тока, 

используемые на практике. Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии. Формула для 

расчета количества теплоты, выделяемого 

проводником при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

в технике; 

—анализировать табличные данные и графики; 

причины короткого замыкания; 

—проводить исследовательский эксперимент 

по взаимодействию заряженных тел; 

—обнаруживать наэлектризованные тела, элек-

трическое поле; 

—пользоваться электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом; 

—определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении 

его к заряженному телу; цену деления шкалы 

амперметра, вольтметра; 

—доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд; 

—устанавливать перераспределение заряда при 

переходе его с наэлектризованного тела на 

нена-электризованное при соприкосновении; 

зависи-мость силы тока от напряжения и 

сопротивления проводника, работы 

электрического тока от напряжения, силы тока 

и времени, напряжения от работы тока и силы 

тока; 

—приводить примеры: применения 

проводни¬ков, полупроводников и 

диэлектриков в технике, практического 

применения полупроводникового диода; 

источников электрического тока; химиче¬ского 

и теплового действия электрического тока и их 

использования в технике; применения 

последовательного и параллельного соединения 

проводников; 

—обобщать и делать выводы о способах 

электризации тел; зависимости силы тока и 

сопротив ления проводников; значении силы 

тока, напря¬жения и сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников; о работе и мощности 

электрической лампочки; 

—рассчитывать: силу тока, напряжение, 

элек¬трическое сопротивление; силу тока, 

напряжение и сопротивление при 

последовательном и парал¬лельном 

соединении проводников; работу и мощ¬ность 

электрического тока; количество теплоты, 

выделяемое проводником с током по закону 

Джоуля—Ленца; электроемкость конденсатора; 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора; 

—выражать силу тока, напряжение в 
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Конденсатор. Электроемкость конденсатора. 

Работа электрического поля конденсатора. 

Единица электроемкости конденсатора. 

Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. 

Тепловое действие тока. Электрические 

нагревательные приборы. Причины 

пере¬грузки в цепи и короткого замыкания. 

Предохранители. 

Кратковременная контрольная работа 

по теме «Электризация тел. Строение атома». 

Контрольные работы 

по темам «Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение проводников»; 

по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля—Ленца», 

«Конденсатор». 

Лабораторные работы 

4.Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи. 

6.Измерение силы тока и его регулирование 

реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе. 

Темы проектов 

«Почему оно все электризуется, или 

Исследова¬ние явлений электризации тел», 

«Электрическое поле конденсатора, или 

Конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами 

конденсатора», «Изготовление конденсатора», 

«Электрический ветер», «Све¬тящиеся слова», 

«Гальванический элемент», «Строение атома, 

или Опыт Резерфорда» 

различных единицах; единицу мощности через 

единицы напряжения и силы тока; работу тока 

в Вт • ч; кВт • ч; 

—строить график зависимости силы тока от 

напряжения; 

—классифицировать источники электрического 

тока; действия электрического тока; 

электриче¬ские приборы по потребляемой ими 

мощности; лампочки, применяемые на 

практике; 

—различать замкнутую и разомкнутую 

элект¬рические цепи; лампы по принципу 

действия,ё 

длины, площади поперечного сечения и 

материала проводника; 

—чертить схемы электрической цепи; 

—собирать электрическую цепь; 

—измерять силу тока на различных участках 

цепи; 

—анализировать результаты опытов и графики; 

—пользоваться амперметром, вольтметром; 

реостатом для регулирования силы тока в цепи; 

—измерять сопротивление проводника при 

помощи амперметра и вольтметра; мощность и 

работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы; 

—представлять результаты измерений в виде 

таблиц; 

—обобщать и делать выводы о зависимости 

силы тока и сопротивления проводников; 

—работать в группе; 

—выступать с докладом или слушать доклады, 

подготовленные с использованием 

презентации: «История развития 

электрического освещения», «Использование 

теплового действия электриче¬ского тока в 

устройстве теплиц и инкубаторов», «История 

создания конденсатора», «Применение 

аккумуляторов»; изготовить лейденскую банку 
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Электромагнитные явления (5 ч) 

Магнитное поле. Установление связи между 

электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии магнитного поля. Магнитное 

поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Испытание 

действия электромагнита. Постоянные 

магниты. Взаимодействие магнитов. 

Объяснение причин ориентации железных 

опилок в магнитном поле. Магнитное поле 

Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Контрольная работа 

по теме «Электромагнитные явления». 

Лабораторные работы 

9.Сборка электромагнита и испытание его дей- 

ствия. 

10.Изучение электрического двигателя постоян 

ного тока (на модели). 

Темы проектов 

«Постоянные магниты, или Волшебная банка», 

«Действие магнитного поля Земли на 

проводник с током (опыт с полосками 

металлической фольги)» 

—Выявлять связь между электрическим током 

и магнитным полем; 

—объяснять: связь направления магнитных 

линий магнитного поля тока с направлением 

тока в проводнике; устройство электромагнита; 

возникновение магнитных бурь, намагничива-

ние железа; взаимодействие полюсов магнитов; 

принцип действия электродвигателя и области 

его применения; 

—приводить примеры магнитных явлений, 

использования электромагнитов в технике и 

быту; 

—устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, 

сходство между катушкой с током и магнитной 

стрелкой; 

—обобщать и делать выводы о расположении 

магнитных стрелок вокруг проводника с током, 

о взаимодействии магнитов; 

—называть способы усиления магнитного дей-

ствия катушки с током; 

—получать картины магнитного поля 

полосового и дугообразного магнитов; 

—описывать опыты по намагничиванию 

веществ; 

—перечислять преимущества 

электродвигателей по сравнению с тепловыми; 

—применять знания к решению задач; 

—собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели); 

—определять основные детали электрического 

двигателя постоянного тока; 

—работать в группе 
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Световые явления (10 ч) 

Источники света. Естественные и искусствен-

ные источники света. Точечный источник света 

и световой луч. Прямолинейное 

распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Явления, наблюдаемые при падении луча света 

на границу раздела двух сред. Отражение света. 

Закон отражения света. Обратимость световых 

лучей. Плоское зеркало. Построение изобра-

жения предмета в плоском зеркале. Мнимое 

изображение. Зеркальное и рассеянное отраже-

ние света. Оптическая плотность среды. Явле-

ние преломления света. Соотношение между 

углом падения и углом преломления. Закон 

преломления света. Показатель преломления 

двух сред. 

Строение глаза. Функции отдельных частей 

глаза. Формирование изображения на сетчатке 

глаза. 

Кратковременная контрольная работа по теме 

«Законы отражения и преломления света». 

Лабораторная работа 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Темы проектов 

«Распространение света, или Изготовление 

камеры-обскуры», «Мнимый рентгеновский 

снимок, или Цыпленок в яйце» 

—Наблюдать прямолинейное распространение 

света, отражение света, преломление света; 

—объяснять образование тени и полутени; 

восприятие изображения глазом человека; 

—проводить исследовательский эксперимент 

по получению тени и полутени; по изучению 

зависимости угла отражения света от угла паде-

ния; по преломлению света при переходе луча 

из воздуха в воду; 

—обобщать и делать выводы о 

распространении света, отражении и 

преломлении света, образовании тени и 

полутени; 

—устанавливать связь между движением 

Земли, Луны и Солнца и возникновением 

лунных и солнечных затмений; между 

движением Земли и ее наклоном со сменой 

времен года с использованием рисунка 

учебника; 

—находить Полярную звезду в созвездии Боль-

шой Медведицы; 

—определять положение планет, используя 

подвижную карту звездного неба; какая из двух 

линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение; 

—применять закон отражения света при 

построении изображения в плоском зеркале; 

—строить изображение точки в плоском зерка-

ле; изображения, даваемые линзой (рассеива-

ющей, собирающей) для случаев: F > d; 2F < d; 

F < d < 2F; изображение в фотоаппарате; 

—работать с текстом учебника; 

—различать линзы по внешнему виду, мнимое 

и действительное изображения; 

—применять знания к решению задач; 

—измерять фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы; 

—анализировать полученные при помощи 

линзы изображения, делать выводы, 

представлять результат в виде таблиц; 

—работать в группе; 

—выступать с докладами или слушать 

доклады, подготовленные с использованием 

презентации: «Очки, дальнозоркость и 

близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, 

применение в технике, история их развития» 

Резервное время (3 ч) 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 
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Законы взаимодействия и движения (23 

ч) 

Описание движения. Материальная 

точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное 

движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». Нахождение координаты тела 

по его начальной координате и проекции 

вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость 

прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному 

равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, 

перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы мира. Причина 

смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе). Причины 

движения с точки зрения Аристотеля и его 

последователей. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля вектора 

скорости при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения 

свободного падения. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения и условия его при-

менимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты 

над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Виды трения: трение покоя, трение 

скольжения, трение качения. Формула для 

расчета силы трения скольжения. Примеры 

полезного проявления трения. Прямолинейное 

и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость. Импульс тела. 

Замкнутая система тел. Изменение импульсов 

тел при их взаимодействии. Закон сохранения 

—Объяснять физический смысл 

понятий: мгновенная скорость, ускорение; 

—наблюдать и описывать 

прямолинейное 

и равномерное движение тележки с 

капельницей; движение маятника в двух 

системах отсчета, одна из которых связана с 

землей, а другая с лентой, движущейся 

равномерно относительно земли; падение 

одних и тех же тел в воздухе и в разреженном 

пространстве; опыты, свидетельствующие о 

состоянии невесомости тел; 

—наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты; 

—обосновывать возможность замены 

тела его моделью — материальной точкой — 

для описания движения; 

—приводить примеры, в которых 

координату движущегося тела в любой момент 

времени можно определить, зная его 

начальную координату и совершенное им за 

данный промежуток времени перемещение, и 

нельзя определить, если вместо перемещения 

задан пройденный путь; равноускоренного 

движения, прямолинейного и криволинейного 

движения тел, замкнутой системы тел; 

примеры, поясняющие относительность 

движения, проявления инерции; 

—определять модули и проекции 

векторов на координатную ось; 

—записывать уравнение для 

определения координаты движущегося тела в 

векторной и скалярной форме; 

—записывать формулы: для нахождения 

проекции и модуля вектора перемещения тела; 

для вычисления координаты движущегося тела 

в любой заданный момент времени; для опреде-

ления ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось; для расчета силы 

трения скольжения, работы силы, работы сил 

тяжести и упругости, потенциальной энергии 

поднятого над землей тела, потенциальной 

энергии сжатой пружины; 

—записывать в виде формулы: второй и 

третий законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения механической 

энергии; 

—доказывать равенство модуля вектора 

перемещения пройденному пути и площади под 
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 импульса. Сущность и примеры 

реактивного движения. Назначение, конструк-

ция и принцип действия ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. Работа силы. 

Работа силы тяжести и силы упругости. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. 

Теорема об изменении кинетической энергии. 

Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа 

по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел». 

Лабораторные работы 

1.Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного 

падения. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение 

справедливости условия криволинейного 

движения тел», «История развития 

искусственных спутников Земли и решаемые с 

их помощью научно-исследовательские 

задачи» 

 графиком скорости; 

—строить графики зависимости vx = 

vx(t); 

—по графику зависимости vx(t) 

определять скорость в заданный момент 

времени; 

 —сравнивать траектории, пути, 

перемещения, скорости маятника в указанных 

системах отсчета; 

—делать вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них 

только силы тяжести; 

—определять промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до 

его остановки, ускорение движения шарика и 

его мгновенную скорость перед ударом о 

цилиндр; 

—измерять ускорение свободного 

падения; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков; 

—работать в группе 

Механические колебания и волны. Звук 

(12 ч) 

Примеры колебательного движения. 

Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального 

пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, 

характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии 

колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Частота установившихся 

вынужденных колебаний. Условия наступления 

и физическая сущность явления резонанса. 

Учет резонанса в практике. Механизм 

распространения упругих колебаний. 

Механические волны. Поперечные и 

продольные упругие волны в твердых, жидких 

и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период 

колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с 

частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты 

—Определять колебательное движение 

по его признакам; 

—приводить примеры колебаний, 

полезных 

и вредных проявлений резонанса и пути 

устранения последних, источников звука; 

—описывать динамику свободных 

колебаний пружинного и математического 

маятников, механизм образования волн; 

—записывать формулу взаимосвязи 

периода и частоты колебаний; взаимосвязи 

величин, характеризующих упругие волны; 

—объяснять: причину затухания 

свободных колебаний; в чем заключается 

явление резонанса; наблюдаемый опыт по 

возбуждению колебаний одного камертона 

звуком, испускаемым другим камертоном такой 

же частоты; почему в газах скорость звука 

возрастает с повышением температуры; 

—называть: условие существования 

незатухающих колебаний; физические 

величины, характеризующие упругие волны; 

диапазон частот звуковых волн; 

—различать поперечные и продольные 

волны; 

—приводить обоснования того, что звук 

является продольной волной; 
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звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других 

причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. 

Скорость звука в различных средах. Отражение 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа 

по теме «Механические колебания и 

волны. Звук». 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной 

зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости 

пружины», «Определение качественной 

зависимости периода колебаний нитяного 

(математического) маятника от величины 

ускорения свободного падения», «Ультразвук и 

инфразвук в природе, технике и медицине» 

—выдвигать гипотезы: относительно 

зависимости высоты тона от частоты, а 

громкости — от амплитуды колебаний 

источника звука; о зависимости скорости звука 

от свойств среды и от ее температуры; 

—применять знания к решению задач; 

—проводить экспериментальное 

исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от т и k; 

—измерять жесткость пружины; 

—проводить исследования зависимости 

периода (частоты) колебаний маятника от 

длины его нити; 

—представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц; 

—работать в группе; 

—слушать отчет о результатах 

выполнения задания-проекта «Определение 

качественной зависимости периода колебаний 

математического маятника от ускорения 

свободного падения»; 

—слушать доклад «Ультразвук и 

инфразвукв природе, технике и медицине», 

задавать вопросы и принимать участие в 

обсуждении темы 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза 

Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике. Правило буравчика. Правило 

правой руки для соленоида. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. 

Модуль вектора магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Зависимость магнитного 

потока, пронизывающего площадь контура, от 

площади контура, ориентации плоскости 

контура по отношению к линиям магнитной 

индукции и от 

модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля. 

Опыты Фарадея. Причина 

возникновения индукционного тока. 

Определение явления электромагнитной 

индукции. Техническое применение явления. 

Возникновение индукционного тока в 

алюминиевом кольце при изменении проходя-

—Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об ослаблении поля с 

удалением от проводников с током; 

—наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, и делать 

выводы; 

—наблюдать: взаимодействие 

алюминиевых колец с магнитом, явление 

самоиндукции; опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; свободные 

электромагнитные колебания в колебательном 

контуре; разложение белого света 

в спектр при его прохождении сквозь 

призму и получение белого света путем 

сложения спектральных цветов с помощью 

линзы; сплошной и линейчатые спектры 

испускания; 

—формулировать правило правой руки 

для соленоида, правило буравчика, правило 

Ленца; 

—определять направление 

электрического тока в проводниках и 

направление линий магнитного поля; 

направление силы, действующей на элек-
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щего сквозь кольцо магнитного потока. 

Определение направления индукционного тока. 

Правило Ленца. Явления самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Переменный электрический ток. 

Электромеханический индукционный 

генератор (как пример — гидрогенератор). 

Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения 

потерь. Назначение, устройство и принцип 

действия трансформатора, его применение при 

передаче электроэнергии. Электромагнитное 

поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, 

поперечность, длина волны, причина 

возникновения волн. Получение и регистрация 

электромагнитных волн. Высокочастотные 

электромагнитные колебания и волны — 

необходимые средства для осуществления 

радиосвязи. 

Колебательный контур, получение 

электромагнитных колебаний. Формула 

Томсона. Блок-схема передающего и 

приемного устройств для осуществления 

радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет 

как частный случай электромагнитных волн. 

Диапа-зон видимого излучения на шкале 

электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны 

(кванты). Явление дисперсии. Разложение 

белого света в спектр. Получение белого света 

путем сложения спектральных цветов. Цвета 

тел. Назначение и устройство спектрографа и 

спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их 

получения. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. Закон Кирхгофа. Атомы 

— источники излучения и поглощения света. 

Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора. 

Лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индук-

ции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спект-

ров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи 

трический заряд, движущийся в магнитном 

поле, знак заряда и направление движения 

частицы; 

—записывать формулу взаимосвязи 

модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля с модулем силы F, 

действующей на проводник длиной 1, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, и силой тока I в 

проводнике; 

—описывать зависимость магнитного 

потока от индукции магнитного поля, 

пронизывающего площадь контура, и от его 

ориентации по отношению к линиям магнитной 

индукции; различия между вихревым 

электрическим и электростатическим полями; 

—применять правило буравчика, 

правило левой руки; правило Ленца и правило 

правой руки для определения направления 

индукционного тока; 

—рассказывать об устройстве и 

принципе действия генератора переменного 

тока; о назначении, устройстве и принципе 

действия трансформатора 

— называть способы уменьшения потерь элек-

троэнергии при передаче ее на большие 

расстояния, различные диапазоны 

электромагнитных волн, условия образования 

сплошных и линейчатых спектров испускания; 

— объяснять излучение и поглощение света 

атомами и происхождение линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора; 

— проводить исследовательский эксперимент 

по изучению явления электромагнитной 

индукции; 

— анализировать результаты эксперимента и 

делать выводы; 

— работать в группе; 

— слушать доклады «Развитие средств и спосо-

бов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней», 

«Метод спектрального анализа и его 

применение в науке и технике» 
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информации на далекие расстояния с древних 

времен и до наших дней», «Метод 

спектрального анализа и его применение в 

науке и технике» 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Сложный состав радиоактивного 

излучения, а-, (3- и у-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию ос-

частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде 

на примере ос-распада радия. Обозначение ядер 

химических элементов. Массовое и зарядовое 

числа. Закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. 

Назначение, устройство и принцип действия 

счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Выбивание ос-частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий 

образовавшихся в камере Вильсона треков 

частиц, участвовавших в ядерной реакции. 

Открытие и свойства нейтрона. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл 

массового и зарядового чисел. Особенности 

ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия 

атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс Выделение или поглощение 

энергии в ядерных реакциях. Модель процесса 

деления ядра урана. Выделение энергии. 

Условия протекания управляемой цепной 

реакции. Критическая масса. Назначение, 

устройство, принцип действия ядерного 

реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические 

величины: поглощенная доза излучения, 

коэффи циент качества, эквивалентная доза. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада 

радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. 

Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Выделение энергии и перспективы ее 

использования. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение 

атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

—Описывать: опыты Резерфорда по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по исследованию с 

помощью рассеяния ос-частиц строения атома; 

процесс деления ядра атома урана; 

—объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при радиоактивных 

превращениях; 

—объяснять физический смысл понятий: 

энергия связи, дефект масс, цепная реакция, 

критическая масса; 

—применять законы сохранения 

массового числа и заряда при записи уравнений 

ядерных реакций; 

—называть условия протекания 

управляемой цепной реакции, преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций, условия протекания 

термоядерной реакции; 

— называть физические величины: поглощен-

ная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

— рассказывать о назначении ядерного 

реактора на медленных нейтронах, его 

устройстве и принципе действия; 

— приводить примеры термоядерных реакций; 

— применять знания к решению задач; 

— измерять мощность дозы радиационного 

фона дозиметром; 

— сравнивать полученный результат с наиболь-

шим допустимым для человека значением; 

—строить график зависимости 

мощности дозы излучения продуктов распада 

радона от времени; 

—оценивать по графику период 

полураспада продуктов распада радона; 

—представлять результаты измерений в 

виде таблиц; 

—работать в группе; 

—слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы и 

способы защиты от нее» 
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Лабораторные работы 

6. Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром. 

7.Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков. 

8.Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям (выполняется дома). 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации 

(ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, 

восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, 

астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и 

планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-

гигантов. 

Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник 

энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое 

при протекании в их недрах термоядерных 

реакций. Стадии эволюции Солнца. 

Галактики. Метагалактика. Три 

возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. 

Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной 

группы», «Естественные спутники планет-

гигантов» 

—Наблюдать слайды или фотографии 

небесных объектов; 

—называть группы объектов, входящих 

в Солнечную систему; причины образования 

пятен на Солнце; 

—приводить примеры изменения вида 

звездного неба в течение суток; 

—сравнивать планеты земной группы; 

планеты-гиганты; 

—анализировать фотографии или 

слайды планет, фотографии солнечной короны 

и образований в ней; 

—описывать фотографии малых тел 

Солнечной системы; три модели 

нестационарной Вселенной, предложенные 

Фридманом; 

—объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; в чем 

проявляется нестационарность Вселенной; 

—записывать закон Хаббла; 

—демонстрировать презентации, 

участвовать в обсуждении презентаций 

Повторение (3 ч) 

 

Биология. Концентрический курс/Плешаков А.А., Сонин Н.И. М.: Дрофа. 2014 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

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 обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
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практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 35/70 ч, 1/2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 8 класс. 70 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70 ч, 2 ч в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

- усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 -знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интелуважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 
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- формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

- 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 научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- 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; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

раз решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; - 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; -формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

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

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, 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. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  
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Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. 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 Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 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. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 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 млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 
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Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их 

охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. 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. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защите организма. 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: состав, строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 
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инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым 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 рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность 

к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
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сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост 

и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ 

и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – 
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основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение строения водорослей;  

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 признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

Изучение строения плесневых грибов;  

Вегетативное размножение комнатных растений;  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

Изучение строения головного мозга;  

Выявление особенностей строения позвонков;  

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.  
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Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов;  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

Тематическое планирование 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(35 часов, из них 2 — резерв) 

Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

Введение. Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения 

природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав клетки. Великие 

естествоиспытатели  

Многообразие живых организмов (14 ч) 

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. 

Мхи. Папоротники. Голосеменные растения. Покрытосеменные (цветковые) растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека.  

Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Среды обитания. Экологические факторы. Жизнь на разных материках. Природные 

зоны Земли. Жизнь в морях и океанах 

Человек на Земле (5 ч) 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не 

станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и безопасность жизни. 

Резервное время — 2 ч 

 

Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 6 класс 

(35 часов, из них 2 — резерв) 

Строение растительного организма (10 ч) 

Строение и жизнедеятельность клетки. Ткани растений. Вегетативные органы 

растений. Генеративные органы растений 

Жизнедеятельность растительного организма (7 ч) 

Питание. Дыхание, обмен веществ и выделение у растений. Транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности и движение растений. Бесполое размножение 

растений. Половое размножение растений. Рост и развитие растений 

Бактерии, грибы, лишайники (4 ч) 

Подцарство Настоящие бактерии. Подцарства Архебактерии и Оксифотобактерии. 

Строение грибов. Многообразие грибов. Группа лишайники 

Царство растения (10 ч) 

Группа водоросли. Отдел Моховидные. Отдел Папоротниковидные. Отдел 

Плауновидные и Хвощевидные. Отдел Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные 

(цветковые) растения. Многообразие покрытосеменных растений 

Эволюция растений (1 ч) 

Эволюция растений 

Растения и человек (1 ч) 
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Растения и человек. Охрана растений 

Резерв — 2 ч 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 7 класс (35часов, из них 1 — 

резерв) 

Введение. Общая характеристика животных (1 ч) 

Подцарство Одноклеточные животные (2 ч) 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Споровики. Тип Инфузории, или Ресничные 

Беспозвоночные животные (16 ч) 

Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика. Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные. Тип Плоские черви (свободно - живущие). Тип Плоские черви 

(паразитические). Тип Круглые черви (нематоды). Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Тип 

Иглокожие 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Личиночно-хордовые (Оболочники) (1 

ч) 

Подтип Позвоночные (Черепные) (10 ч)  

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Класс Земноводные, или 

Амфибии. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Птицы. Класс Млекопитающие, или 

Звери.  

Основные этапы развития животных (2 ч) 

Основные этапы развития животных  

Животные и человек (2 ч) 

Животные и человек 

Резервное время — 1 ч 

 

Биология. Человек. 8 класс (70 часов, из них 5 — резерв) 

Введение (9 ч) 

Место человека в системе царства Животные. Эволюция человека. Расы человека. 

История и методы изучения организма человека. Клеточное строение организма. Ткани и 

органы. Системы органов.  

Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Строение и значение нервной системы. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Полушария большого мозга. 

Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Анализаторы слуха и равновесия. 

Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние и вкус. 

Опора и движение (8 ч) 

Кости скелета. Строение скелета. Мышцы. Общий обзор. Работа мышц.  

Внутренняя среда организма (3 ч) 

Кровь. Иммунитет и группы крови 

Транспорт веществ (4 ч) 

Органы кровообращения. Работа сердца. Движение крови по сосудам. 

Дыхание (5 ч) 

Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Пищеварение (5 ч) 

Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в организме. 

Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Пластический и энергетический обмен. Витамины. 
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Выделение (2 ч) 

Строение и значение мочевыделительной системы 

Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции организма. 

Размножение. Развитие человека. Возрастные процессы (3 ч) 

Половая система. Оплодотворение и развитие зародыша. Наследственные и 

врожденные заболевания и их профилактика. Рост и развитие человека. 

Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекторная деятельность нервной системы. Бодрствование и сон. Сознание и 

мышление. Речь. Познавательные процессы и интеллект. Память. Потребности. Эмоции и 

темперамент. 

Человек и его здоровье (4 ч) 

Здоровье человека. Оказание первой доврачебной помощи. Вредные привычки. 

Заболевания человека. Двигательная активность и здоровье человека. Закаливание. Гигиена 

человека. 

Человек и окружающая среда (2 ч) 

Природная и социальная среда обитания человека. Стресс и адаптации. Биосфера и 

человек. Ноосфера. 

Резервное время — 5 ч 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс (70 часов) 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов (2 ч) 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов. 

Химическая организация клетки (2 ч) 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 

Пластический обмен. Биосинтез белков. Энергетический обмен. Способы питания. 

Строение и функции клеток (6 ч) 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая 

клетка. Ядро. Деление клеток. Клеточная теория строения организмов. Вирусы. 

Размножение организмов (3 ч) 

Бесполое размножение. Половое размножение. Развитие половых клеток. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. 

Закономерности наследования признаков (9 ч) 

Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения наследования 

признаков Грегора Менделя. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Закон чистоты 

гамет. Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Закономерности изменчивости (6 ч) 

Наследственная (генотипическая) изменчивость. Ненаследственная (фенотипическая) 

изменчивость. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 ч) 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Селекция растений и 

животных. Селекция микроорганизмов. 

Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 

Становление систематики. Эволюционная теория Жана- Батиста Ламарка. 
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Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 ч) 

Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Чарлза 

Дарвина. Учение Чарлза Дарвина об искусственном отборе. Учение Чарлза Дарвина о 

естественном отборе. 
Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюции (5 ч) 

Вид, его критерии и структура. Элементарные эволюционные факторы. Формы  

естественного отбора. Главные направления эволюции. Типы эволюционных изменений. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

эволюции (3 ч) 

Приспособительные особенности строения и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Возникновение жизни на Земле (2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни. Начальные этапы развития 

жизни. 

Развитие жизни на Земле (5 ч) 

Жизнь в архейскую и протерозойскую эру. Жизнь в палеозойскую эру. Жизнь в 

мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. Происхождение человека. 

Биосфера, ее структура и функции (8 ч) 

Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. История формирования 

природных сообществ живых организмов. Биогеоценозы и биоценозы. Абиотическик 

факторы среды. Интенсивность действия факторов среды. Биотические факторы среды. 

Типы связей между организмами в биоценозе. Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. 

Биосфера и человек (3 ч) 

Природные ресурсы и их использование. Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды. Охрана природы и основы природопользования. 

 

Химия Учебная линия Габриелян О.С., Химия. Дрофа.  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

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, соблюдением 

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. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

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 сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 

«Экология». 

Курс рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 140 учебных часов. Изучение этого курса 

дает возможность выпускнику основной школы успешно сдать ОГЭ по химии как предмета 

по выбору. 

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

 

Планируемые результаты обучения 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе 

научных); общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил 

отношения к природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; 

уважение и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в 

изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это 

нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения 

химии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 

его презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения,эксперимента, 

моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 
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— использование основных логических операций (анализа,синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных 

химических закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения; 

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических 

веществ, уравнений химических реакций; 

— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 

реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 

закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 

Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 

Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 

Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 

Определение: 

— состава веществ по их формулам; 
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— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 

Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; 

— уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 

Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 

молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
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элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
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Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 

и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы 

в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 
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Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Тематическое планирование 

8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1ч — резервное время) 

 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление 

его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых 

и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 

Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. 

Хемофилия и хемофобия. Роль отечественных ученых в становлении химической науки — 

работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева.  

Демонстрации. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 

2.Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе 

на основе его формулы. 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. 

Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная 

атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 

элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. 

Лабораторные опыты.  

3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа 

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. 

Демонстрации. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

различных форм. 
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Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарнность, 

валентность. Составлять схемы образования ковалентной полярной химической связи. 

Использовать знаковое моделирование. Характеризовать механизм образования полярной 

ковалентной связи., валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 

Лабораторные опыты.  

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Лабораторные опыты.  

5. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Атомы химических элементов» 

Контрольная работа по теме «Атомы химических элементов» 

Тема 2. Простые вещества (6) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Демонстрации. Образцы металлов. 

Лабораторные опыты.  

6. Ознакомление с коллекцией металлов 

Положение неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. 

Лабораторные опыты.  

7. Ознакомление с коллекцией неметаллов 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные 

единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «постоянная Авогадро».  

Демонстрации. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения — 

миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием 

понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная 

Авогадро». 

Демонстрации. Молярный объем газообразных веществ 
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Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». Выполнение заданий по теме «Простые 

вещества».  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: 

оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление формул бинарных соединений. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Демонстрации. Образцы оксидов. 

Лабораторные опыты.  

8. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

9. Ознакомление со свойствами аммиака. 

10. Качественная реакция на углекислый газ 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Демонстрации. Образцы оснований. Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в щелочной среде 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале pH). Изменение окраски 

индикаторов. 

Демонстрации. Образцы кислот. Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в нейтральной и кислотной средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 

 11. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Демонстрации. Образцы солей. 

Лабораторные опыты.  

13. Ознакомление с коллекцией солей 

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы 

кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 

Лабораторные опыты.  

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Лабораторные опыты. 

 15. Ознакомление с образцом горной породы 

Расчеты по формулам соединений изученных классов, связанные с использованием 

понятия «доля». Выполнение заданий по теме «Соединения химических элементов» 

Контрольная работа по теме «Соединения химических элементов» 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 



636 

 

 

 

 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — 

физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: плавление парафина; возгонка йода 

или бензойной кислоты; диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

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. 

Демонстрации. Примеры химических явлений: горение магния, фосфора; 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. 

Демонстрации. Получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании; 

разложение перманганата калия; разложение пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца и каталазы картофеля или моркови. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. 

Демонстрации. Горение красного фосфора и растворение полученного оксида в воде, 

испытание раствора полученной кислоты индикатором. 

Лабораторные опыты. 

16. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки   

Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Демонстрации. Взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты.  

17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 

растворах до конца. 

Демонстрации. Растворение гидроксида меди (II) в кислотах; взаимодействие оксида 

меди (II) с серной кислотой при нагревании. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — 

гидролиз веществ. 

Демонстрации. Прибор для электролиза воды. Взаимодействие оксида кальция с 

водой и испытание полученного раствора фенолфталеином. Взаимодействие натрия с водой. 

Выполнение заданий по теме «Изменения, происходящие с веществами» 

Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема 5. Практикум 1 «Простейшие операции с веществом» (3 ч) 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
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Признаки химических реакций. 

Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (18 ч) 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Демонстрации. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. 

 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие 

кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Лабораторные опыты.  

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 

20. Взаимодействие кислот с основаниями. 

21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 

Лабораторные опыты.  

24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

26. Взаимодействие щелочей с солями.  

27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Лабораторные опыты.  

28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

29. Взаимодействие основных оксидов с водой.  

30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.  

31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Лабораторные опыты.  

32. Взаимодействие солей с кислотами. 

33. Взаимодействие солей с щелочами. 

34. Взаимодействие солей с солями. 

35. Взаимодействие растворов солей с металлами. 
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Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Решение задач, упражнений и тестов по теме. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Демонстрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 7. Практикум 2 «Свойства растворов электролитов» (1ч) 

Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс (2 ч в неделю, всего 70, из них 5 ч — резервное время) 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (11 

ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Демонстрации. Модели атомов элементов 1—3-го периодов. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Лабораторные опыты.  

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы.  

Лабораторные опыты.  

2. Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Демонстрации. Модель строения земного шара в поперечном разрезе  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих 

реагирующие вещества, фазе, использованию катализатора. 

Лабораторные опыты.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. 

Демонстрации. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
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веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты.  

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя».  

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ 

на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы.  Антиоксиданты. 

Демонстрации. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты.  

9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами и уротропином. 

Урок-упражнение с использованием самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений. 

Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». 

Тема 1. Металлы (14ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. 

Демонстрации. Образцы сплавов. 

Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами. 

Лабораторные опыты.  

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Лабораторные опыты. 

13. Ознакомление с рудами железа.  

14. Окрашивание  пламени солями щелочных металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Щелочные металлы в природе. 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. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Взаимодействие 

натрия, лития с водой. Взаимодействие натрия с кислородом. 

Общая характеристика элементов II А группы: строение атомов, щелочноземельные 

металлы — простые вещества и их свойства, важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), 

их свойства и применение. 
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Демонстрации. Взаимодействие кальция с водой. Взаимодействие магния с 

кислородом. 

Лабораторные опыты. 

 15. Взаимодействие кальция с водой.  

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств 

Строение атома, физические и химические свойства алюминия как простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Лабораторные опыты.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Строение атома, физические и химические свойства железа как простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Лабораторные опыты. 

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Урок-упражнение с использованием самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений. 

Контрольная работа по теме «Металлы». 

Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (1 ч) 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 

Тема 3. Неметаллы (24 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» 

и «неметалл». 

Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Лабораторные опыты.  

20. Получение и распознавание водорода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Лабораторные опыты. 

 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

24. Изготовление гипсового отпечатка.  

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 

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. 
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Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Основные соединения галогенов: галогеноводороды, соли галогеноводородных 

кислот. 

Демонстрации. Образцы природных соединений хлора. 

Лабораторные опыты.  

27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 

Строение атома и аллотропия кислорода; свойства и применение его аллотропных 

модификаций. 

Лабораторные опыты. 

 28. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

Строение атома и аллотропия серы; свойства и применение ромбической серы. 

Демонстрации. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. 

Лабораторные опыты.  

29. Горение серы на воздухе и в кислороде. 

Оксиды серы (IV) и (VI); их получение, свойства и применение. Серная кислота как 

электролит и ее соли, их применение в народном хозяйстве. 

Демонстрации. Образцы природных соединений серы. Образцы важнейших для 

народного хозяйства сульфатов. 

Лабораторные опыты.  

30. Свойства разбавленной серной кислоты. 

Серная кислота как окислитель. Производство серной кислоты и ее применение.  

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление 

серной кислоты. 

Строение атома и молекулы азота; свойства азота как простого вещества. 

Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и 

применение. 

Лабораторные опыты.  

31. Изучение свойств аммиака.  

32. Распознавание солей аммония. 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота как электролит, ее свойства и применение. 

Демонстрации. Образцы важнейших для народного хозяйства нитратов. 

Лабораторные опыты.  

33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

Азотная кислота как окислитель. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Демонстрации. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Строение атома и аллотропия фосфора, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения. 

Демонстрации. Образцы природных соединений фосфора. Образцы важнейших для 

народного хозяйства фосфатов. 

Лабораторные опыты. 

 35. Распознавание фосфатов. 

Строение атома и аллотропия углерода, свойства его модификаций и их применение. 

Демонстрации. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. 
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Лабораторные опыты.  

36. Горение угля в кислороде. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 

Лабораторные опыты.  

37. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. 

Угольная кислота. Соли угольной кислоты: кальцит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Демонстрации. Образцы природных соединений углерода. Образцы важнейших 

карбонатов для народного хозяйства. 

Лабораторные опыты.  

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия. 

Строение атома кремния; кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксиды кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. 

Демонстрации. Образцы природных соединений кремния. 

Лабораторные опыты.  

41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Понятие о силикатной промышленности. Стекло, цемент, керамика. 

Демонстрации. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Урок-упражнение с использование самостоятельной работы по выполнению 

проверочных тестов, заданий и упражнений. 

Контрольная работа по теме «Неметаллы». 

Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (3 ч) 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Краткие сведения об органических соединениях (4 ч) 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования. 

Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. 

Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, 

стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мылa. 

Демонстрации. Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их 

функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты. 

 42. Качественные реакции на белки. 

Тема 6. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ (8 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
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Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся  веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Ионные уравнения. 

Условия протекания реакций обмена до конца. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Состав, классификация и общие 

химические свойства оксидов и гидроксидов (оснований, кислот, амфотерных гидроксидов), 

соли в свете ТЭД. 

Тренинг-тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии. 

 

Тематическое планирование учебного материала по химии в  8 классе 

(70часов в год, 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Введение 4 

1 Предмет химии. Вещества. Лабораторный опыт. Сравнение свойств 

твердых кристаллических веществ и растворов. 

1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. Краткие 

сведения по истории развития химии. Основоположники 

отечественной химии. Лабораторный опыт. Сравнение скорости 

испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги 

1 

3 Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И. Менделеева 1 

4 Химические формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля элемента в соединении 

1 

 Тема 1. Атомы химических элементов  9 

5 Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: 

протоны и нейтроны. Изотопы Лабораторный опыт. Моделирование 

принципа действия сканирующего микроскопа. 

1 

6 Электроны. Строение электронных оболочек атомов №1- 20 в таблице 

Д.И. Менделеева 

1 

7 Металлические и неметаллические свойства элементов. Изменение 

свойств химических элементов по группам и периодам 

1 

8 Ионная химическая связь 1 

9 Ковалентная неполярная химическая связь 1 

10 Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Лабораторный 

опыт.  

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

1 

11 Металлическая связь Лабораторный опыт. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

1 

12 Обобщение и систематизация знаний об элементах 1 

13 Контрольная работа  по теме «Атомы химических элементов» 1 

 Тема 2. Простые вещества 6 

14 Простые вещества- металлы. Лабораторный опыт. Ознакомление 1 
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с коллекцией металлов.  

15 Простые вещества - неметаллы,  их сравнение с металлами. 

Аллотропия. Лабораторный опыт. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

1 

16 Количество вещества 1 

17 Молярный объем газообразных веществ 1 

18 Решение задач с использованием понятий "количество вещества",  

"постоянная Авогадро", "молярная масса", "молярный объём газов" 

1 

19 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простые вещества» 1 

 Тема 3. Соединения химических элементов 14 

20 Степень окисления. Основы  номенклатуры бинарных соединений 1 

21 Оксиды. Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

Ознакомление со свойствами аммиака.  

1 

22 Оксиды. Лабораторный опыт. Качественная реакция на углекислый 

газ. 

1 

23 Основания.  1 

24 Основания 1 

25 Кислоты Лабораторные опыты.  Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 

1 

26 Кислоты 1 

27 Соли как  производные кислот и оснований. Лабораторный опыт. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

1 

28 Соли как  производные кислот и оснований 1 

29 Аморфные и кристаллические вещества. Лабораторный опыт.  

Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.  

1 

30 Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли компонентов в 

смеси 

Лабораторный опыт.  Ознакомление с образцом горной породы. 

1 

31 Расчёты, связанные с понятием «доля» Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Соединения химических элементов» 

1 

32 Расчёты, связанные с понятием «доля» Обобщение и систематизация 

знаний по теме: «Соединения химических элементов» 

1 

33 Контрольная работа по теме: «Соединения химических элементов» 1 

 Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 12 

34 Физические явления. Разделение смесей 1 

35 Химические явления. Условия и признаки протекания химические 

реакции 

1 

36 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения 1 

37 Расчёты по химическим уравнениям 1 

38 Расчёты по химическим уравнениям 1 

39 Реакции разложения. Понятия о скорости химической реакции и 

катализаторах 

1 

40 Реакции соединения. Цепочки переходов. Лабораторный опыт.  

Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

1 

41 Реакции замещения. Ряд активности металлов. Лабораторный 

опыт.  Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

1 

42 Реакции обмена. Правило Бертолле.  1 
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43 Типы химических реакций на примере свойств воды. Понятие о 

гидролизе 

1 

44 Обобщение и систематизация знаний по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» 

1 

45 Контрольная работа по теме «Изменения, происходящие с 

веществами» 

1 

 Тема 5  Практикум№1 Простейшие операции с веществом 3 

46 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами 

1 

47 Признаки химических реакций.  1 

48 Приготовление раствора сахара и определение его массовой доли в 

растворе. 

1 

 Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 18 

49 Электролитическая диссоциация. 1 

50 Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Ионные уравнения реакций. Лабораторный опыт. Взаимодействие 

растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

1 

51 Кислоты, их классификация и свойства в свете ТЭД. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и 

взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями.  Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с металлами.  Взаимодействие кислот с 

солями.  

1 

52 Кислоты, их классификация и свойства в свете ТЭД 1 

53 Кислоты, их классификация и свойства в свете ТЭД 1 

54 Основания, их классификация и свойства  в свете ТЭД. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие 

щелочей с солями. Получение и свойства нерастворимых оснований.  

1 

55 Основания, их классификация и свойства  в свете ТЭД 1 

56 Основания, их классификация и свойства  в свете ТЭД 1 

57 Оксиды, их классификация и свойства. Лабораторные опыты.  

Взаимодействие основных оксидов с кислотами. Взаимодействие 

основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами.  Взаимодействие кислотных оксидов с водой.  

1 

58 Оксиды, их классификация и свойства 1 

59 Соли, их классификация и свойства  в свете ТЭД. Лабораторные 

опыты.  Взаимодействие солей с кислотами. Взаимодействие солей с 

щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие 

растворов солей с металлами. 

1 

60 Соли, их классификация и свойства  в свете ТЭД 1 

61 Генетическая связь между классами неорганических веществ 1 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы. Растворение. 

Свойства растворов электролитов» 

1 

63 Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы. Растворение. 

Свойства растворов электролитов» 

1 

64 Контрольная работа по теме: «Растворение. Растворы свойства 

растворов электролитов» 

1 
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65 Классификация химических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции. 

1 

66 Свойства изученных классов в свете окислительно-восстановительных 

реакций 

1 

 Практикум №2   Свойства растворов электролитов 1 

67 Решение экспериментальных задач 1 

 Резервное время 3 

68 Работа над проектом. Резерв 1 

69 Защита проекта. Резерв 1 

70 Защита проекта. Резерв 1 

Тематическое планирование учебного материала по химии в  9классе 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количест

во часов 

 Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

10 

1 Характеристика химического элемента на основании его положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева 

1 

2 Характеристика химического элемента на основании его положения 

в Периодической системе Д.И. Менделеева 

1 

3 Амфотерные оксиды и гидроксиды. Лабораторный опыт. Получение 

гидроксида цинка и исследование его свойств.  

1 

4 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома Лабораторный опыт. Моделирование 

построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

1 

5 Химическая организация живой и неживой природы   1 

6 Классификация химических реакций по различным основаниям. 

Лабораторный опыт. Замещение железом меди в растворе сульфата 

меди (II). 

1 

7 Понятие о скорости химической реакции. Лабораторные опыты:  

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ 

на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной 

концентрации. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ.  Моделирование «кипящего 

слоя». Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты различной температуры. 

1 

8 Катализаторы. Лабораторные опыты  Разложение пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. Обнаружение 

каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

1 

9 Обобщение и систематизация знаний по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических 

1 
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элементов Д. И. Менделеева» 

10 Контрольная работа по теме «Введение. Общая характеристика 

химических элементов и химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» 

1 

 Тема 1. Металлы 14 

11 Положение элементов- металлов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства 

металлов. Сплавы 

1 

12 Химические свойства металлов Лабораторный опыт Взаимодействие 

растворов кислот и солей с металлами.  

1 

13 Металлы в природе. Общие способы их получения. Лабораторные 

опыты  Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями 

щелочных металлов. 

1 

14 Понятие о коррозии металлов 1 

15 Общая характеристика элементов IА группы. Соединения щелочных 

металлов 

1 

16 Общая характеристика элементов IА группы. Соединения щелочных 

металлов 

1 

17 Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных 

металлов. Лабораторные опыты. Взаимодействие кальция с водой. 

Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

1 

18 Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных 

металлов 

1 

19 Алюминий и его соединения. Лабораторный опыт. Получение 

гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

1 

20 Алюминий и его соединения 1 

21 Железо и его соединения. Лабораторные опыты. Взаимодействие 

железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойств. 

1 

22 Железо и его соединения 1 

23 Обобщение знаний по теме «Металлы» 1 

24 Контрольная работа по теме «Металлы» 1 

 Тема 2. Практикум 1. "Свойства металлов и их соединений" 2 

25 Практическая работа №1 "Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов" 

1 

26 Практическая работа №2 "Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов" 

1 

 Тема 3. Неметаллы 25 

27 Общая характеристика неметаллов 1 

28 Общие химические свойства неметаллов. Неметаллы в природе и 

способы их получения 

1 

29 Водород. Лабораторный опыт. Получение и распознавание 

водорода. 28. Получение и распознавание кислорода.  

1 

30 Вода. Лабораторные опыты. Исследование поверхностного 

натяжения воды.  Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 

Изготовление гипсового отпечатка.  Ознакомление с коллекцией 

бытовых фильтров. Ознакомление с составом минеральной воды. 

1 

31 Галогены  1 
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32 Соединения галогенов. Лабораторный опыт. Качественная реакция 

на галогенид ионы. 

1 

33 Кислород. Лабораторный опыт.   Получение и распознавание 

кислорода. 

1 

34 Сера, ее физические и химические свойства. Лабораторный опыт. 29. 

Горение серы на воздухе и в кислороде. 

1 

35 Соединения серы 1 

36 Серная кислота как электролит и ее соли. Лабораторный опыт. 

Свойства разбавленной серной кислоты. 

1 

37 Серная кислота как окислитель. Получение и применение серной 

кислоты 

1 

38 Азот и его свойства 1 

39 Аммиак и его свойства. Соли аммония. Лабораторные опыты. 

Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония 

1 

40 Аммиак и его свойства. Соли аммония 1 

41 Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение. 

Лабораторный опыт. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

1 

42 Азотная кислота как окислитель, ее получение. Лабораторный опыт  

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

1 

43 Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удобрениях. 

Лабораторные опыты Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

Распознавание фосфатов. 

1 

44 Углерод. Лабораторный опыт Горение угля в кислороде. 1 

45 Оксиды углерода 1 

46 Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Лабораторные опыты   Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств.  Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

Разложение гидрокарбоната натрия. 

1 

47 Кремний 1 

48 Соединения кремния. Лабораторный опыт Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств 

1 

49 Силикатная промышленность 1 

50 Обобщение по теме «Неметаллы» 1 

51 Контрольная работа по теме «Неметаллы» 1 

 Тема 4. Практикум 2. "Свойства соединений неметаллов" 3 

52 Практическая работа №3"Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа галогенов»" 

1 

53 Практическая работа №4 "Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода»" 

1 

54 Практическая работа №5 "Получение, собирание и распознавание 

газов" 

1 

 Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

10 

55 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома 

1 

56 Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома 

1 

57 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и свойств веществ 

1 
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58 Классификация химических реакций по различным признакам. 

Скорость химических реакций 

1 

59 Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения 

реакции 

1 

60 Окислительно- восстановительные реакции 1 

61 Классификация и свойства неорганических веществ 1 

62 Классификация и свойства неорганических веществ 1 

63 Тренинг тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии 1 

64 Тренинг тестирование по вариантам ГИА прошлых лет и демоверсии 1 

 Резерв 4 

65 Работа над проектом. Резерв  1 

66 Работа над проектом. Резерв  1 

67 Защита проекта. Резерв. 1 

68 Защита проекта. Резерв. 1 

 

 

Предметная область «Искусство» Изобразительное искусство . Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5 – 8 классы. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством,должны быть средством очеловечения, формирования нравственно эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

растущего человека. 

Художественно эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в 

то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально - нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно - нравственного поиска 

человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания, конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно - пространственной среды, а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей, и прежде всего она имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель  — формирование 
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у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нём, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, 

а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребёнка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоциональноценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественнообразного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребёнком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно - 

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 -8 классах в объеме не менее 

140 часов, по З5 часов за учебный год в каждом классе (1 час в неделю) 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

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, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 
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 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 архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Планируемые резльтаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально - пространственного мышления как формы эмоционально -

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентции в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально - пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно - прикладных, в архитектуре и дизайне;  

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально - пространственных искусств, в специфических 

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

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков воприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



653 

 

 

 

 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 

жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
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Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 

и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 
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Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО(ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно_символического языка, 

социально_коммуникативной роли в обществе. Образно_символический язык народного 

(крестьянского) прикладного  скусства. Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. 

Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше  

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные 

промыслы. Декоративно_прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно_прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника 

декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 ч) 

Истоки образного языка декоративно_прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство —уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом,эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно_символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как 

знаки,символизирующие идею целостности мира в единстве космоса - неба, земли и 

подземно - подводного мира,а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 

Древние образы в на родном искусстве  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. 

Связь образа матери земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли наши ми далёкими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать земля, птица, конь,солнце). 
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Материалы: гуашь, кисть или восковые мелки, акварель или уголь, сангина, бумага 

Убранство русской избы 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в 

декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть 

(подпол) — подземный мир; знаки образы в декоре избы, связанные с разными сферами 

обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в 

узорном убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декора тивного убранства избы: украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными 

и зоо  морфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или восковые мелки и акварель, кисть, бумага 

 

Внутренний мир русской избы 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и 

др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их 

в пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением  деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалёвка. 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш_скопкарь, ковш конюх, ковш  

черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение 

декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не только украшение 

предмета, но и выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной 

форме. Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь образ. 

Задание: выполнение эскиза декора тивного убранства предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валёк и т. д.). 

Материалы: смешанная техника (рисунок восковым мелком и акварельная заливка 

или рисунок сангиной разных оттенков), кисть, бумага. 

 

Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое 

значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой,их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери земли, древа жизни и 

т. д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 
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Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 

 

Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм —целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе —сарафан) и южнорусский (в основе —панёва) комплекс женской 

одежды. 

Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно подводного миров, идеи 

плодородия в образном строе народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета 

в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или 

мужского) северных или южных районов России в одном из вариантов: 

 а) украшение съёмных деталей одежды для картонной игрушки-куклы; 

б) украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сара фан) 

нарядным орнаментом.  

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

 

Народные празднич ные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землёй, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса),это коллективное 

ощущение целостности мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зелёные 

святки, осенние праздники), их символическое значение. 

Задания: раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного 

из календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц,  поговорок, народных 

песен к конкретному народному празднику (по выбору). 

 

Связь времён в народном искусстве (8 ч) 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

 

Древние образы в современных народных игрушках 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 

формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным 

промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Местные промыслы игрушек. 
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Задание: создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение её 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

 

Искусство Гжели 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских матеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративносюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных 

переходов — от светлого к тёмному. Сочетание мазка пятна с тонкой прямой, волнистой, 

спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином 

баночку; украшение плоской (на бумаге) или объёмной (основа — баночка) формы нарядной 

гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

Городецкая роспись 

Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца — 

национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи,единство предметной формы и декора. Бутоны, 

купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — 

традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приёмы городецкой росписи. Задание: выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и 

др.), украшение его традиционными элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага, тонированная под дерево. 

 

Хохлома 

Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный  узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, 

последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливозатейливая 

роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой»  росписи посуды Башкирии. 

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определённой народной традицией (наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется 

жёлто охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага. 

 

Жостово. Роспись по металлу 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов. 
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Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация.Создание в 

живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении цветов. 

Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замалёвок, тенёжка, 

прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей 

цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага. 

 

Щепá. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья 

— птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари Русского Севера, её своеобразие. Изысканный графический 

орнамент мезенской росписи, её праздничная декоративность. Сочетание красноко 

ричневого, красного, зелёного замалёвка с графической линией — чёрным перьевым 

контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги (можно сделать 

прорезную форму из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картон, бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)  

Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы — 

гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шёл разговор на уроках 

(представление этих промыслов поисковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в 

систематизации зрительного материала по определённому признаку. 

 

Декор — человек, общество, время (12 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определённых общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративноприкладного искусства. 

Особенности декоративноприкладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века  

 

Зачем людям украшения 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих 

отношений. Украсить —значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 
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Задания: рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и 

разных стран. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества Роль декоративно 

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, 

жука, скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза уаджетаи др.).Различие одежд 

людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, 

украшение её узором, в котором используются характерные знаки символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь тёплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка узора и продавливание шариковой ручкой рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, шариковая ручка. 

 

Одежда говорит о человеке 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком 

— знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. Декоративно прикладное 

искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. 

Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных 

китаянок, их украшения. Декоративно прикладное искусство Западной Европы XVII века 

(эпоха барокко), которое было совершенно непохоже на древнеегипетское, древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаётся 

та же — выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчёркивать 

определённые общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в деко ративно 

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилеги рованное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной  работы «Бал во дворце» (продумывание общей 

композиции, изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине 

фигур людей в нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, белая бумага, гуашь, большие и маленькие кисти, 

кусочки ткани, клей, ножницы. 

 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как 

отражение характера их деятельности. Основные части классического герба. Формы щитов, 

геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их 

символическое значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы 

старинного герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы и др. 
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Задания: 1. Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание 

формы щита, его деления, использование языка символов.  

2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти. 

 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Итоговая игра викторина с привлечением учебно творческих работ, произведений 

декоративно прикладного искусства разных времён, художественных открыток, репродукций 

и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных аналитически творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности, которые допустил 

художник при 

изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы быта, 

костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 

 2. Посещение музея декоративно прикладного искусства, выставки произведений 

современных мастеров декоративно прикладногоискусства. 

 

Декоративное искусство в современном мире (7 ч) 

Разнообразие современного декоративноприкладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

 

Современное выставочное искусство 

Многообразие материалов и техник современного декоративно_прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). Современное понимание красоты профессиональными 

художниками —мастерами декоративно_прикладного 

искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. Декоративный ансамбль как 

возможность объединения отдельных предметов в целостный художественный образ. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий 

современного декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с 

пониманием выражения «произведение говорит языком материала». 

 

Ты сам мастер 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 
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Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. 

Их монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные 

игрушки из мочала. Витраж в оформлении интерьера школы. Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы.  

Задания: 1. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчётной выставке работ по декоративно прикладному искусству на тему 

«Украсим школу своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации и коллажа, мочало, цветная бумага, верёвки и 

шпагат, кусочки тканей и меха, ленты, бусинки и т. п. 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 

Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 

Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 

общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды 

изобразительного искусства и основы его образного языка. Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русского и 

зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические 

творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 

этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 

выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём 

восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает 

произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в нашей 

жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью 

художника? 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств 

и их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в создании предметнопространственной среды 

нашей жизни, в организации общения людей, в художественном познании и формировании 

наших образных представлений о мире. Виды станкового изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура. 

Художник и зритель: художественный диалог. 

Творческий характер работы художника и творческий характер зрительского 

восприятия. 

Зрительские умения, зрительская культура и творчество зрителя. Задание: участие в 

беседе на тему пластических искусств и деления их на три группы (изобразительные, 

конструктивные и декоративные). 

 

Художественные материалы 
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Значение особенностей художественного материала в создании художественного 

образа. 

Художественный материал и художественный изобразительный язык. 

Художественный материал и художественная техника. Основные скульптурные материалы: 

особенности их выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. 

Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы 

художника.  

Задание: выполнение композиции с целью исследования художественных 

возможностей красок (гуашь, акварель, акрил и др.) и графических материалов (уголь, 

сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Материалы: живописные и графические материалы, бумага. 

 

Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок 

как этап в работе над произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. 

Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Выразительные возможности графических материалов. Навыки работы с 

графическими материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение 

рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, 

соцветий или простых мелких предметов 

Материалы: карандаши разной твёрдости, уголь, фломастер, гелевая ручка, тушь (на 

выбор учителя), бумага. 

 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность 

и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль 

ритма в создании художественного образа. Линейные графические рисунки известных 

отечественных и зарубежных мастеров.  

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет 

ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий 

— тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага. 

 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности 

пятна — понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее 

пятно. Линия и пятно.  

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: чёрная и белая гуашь, кисти, белая бумага или бумага для аппликаций, 

клей. 

 
Цвет. Основы цветоведения 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая 

основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как 

наглядный геометрический порядок множества цветов. Три основных цвета. 
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Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, 

цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического 

понимания цвета и его воздействия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. 

2. Создание фантазийных изображений сказочных царств с использованием 

ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной 

королевы», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого 

солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

Цвет в произведениях живописи 

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет 

как выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие 

цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, 

выражающий образную мысль художника. 

Умение видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие 

цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, акрил, темпера), кисти, бумага. 

 

Объёмные изображения в скульптуре 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в 

жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности 

объёмного изображения. Связь объёма с окружающим пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень 

(гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные 

свойства разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики. 

Задание: создание объёмных изображений животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы. 

 

Основы языка изображения (обобщение темы) 

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о 

языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные 

материалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и художественное 

мастерство. Художественное восприятие произведений и художественное восприятие 

реальности, зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительного искусства.  

Задания: участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и 

подведения итогов изучения материала; обсуждение художественных особенностей работ. 
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Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое 

время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. Художественновыразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет).  

 

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая 

человеком. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и 

правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства.  

Задание: участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве 

художников. 

 

Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как  знаков характеристики человека, его занятий и положения в 

обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес в искусстве к 

правдоподобному изображению реального мира. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Ритм в предметной композиции.  

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов 

(например, кухонной утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического 

размещения на листе (в технике аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых 

геометрических тел. Метод геометрического структурирования и прочтения сложной формы 

предмета. Умение видеть конструкцию сложной формы. 

Задания: 1. Изображение с натуры силуэтов двух трёх кувшинов как соотношения 

нескольких геометрических фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или материалы для аппликации. 

2.Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) бумаги, клей, ножницы. 

 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение 

как окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объёмного изображения геометрических тел. Линейное построение предмета в 

пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных 

сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс. 
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Задания: 1. Создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких 

геометрических тел, выполненных из бумаги или из гипса (свободные зарисовки 

карандашом без использования чертёжных принадлежностей). 

2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

 

Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как 

средство построения композиций драматического содержания. Возрастающее внимание 

художников в процессе исторического развития к реальности и углублению внутреннего 

пространства изображения. Появление станковой картины. Картина натюрморт XVII—XVIII 

веков. 

Задания: 1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с 

боковым освещением с целью изучения правил объёмного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, 

построенного на контрастах светлого и тёмного. 

Материалы: гуашь (тёмная и белая — две краски), кисть, бумага или два контрастных 

по тону листа бумаги — тёмный и светлый (для аппликации). 

 

Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность 

фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные техники. 

Печатная графика и её виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп — оттиск печатной формы. 

Задания: 1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановки или по 

представлению. 

Материалы: уголь или чёрная тушь, перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками на картоне (работа предполагает оттиски с 

аппликации на картоне). 

Материалы: листы картона, резак и ножницы, клей, одноцветная гуашь или 

типографская краска, тонкий лист бумаги, фотовалик и ложка. 

 

Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте настроений и 

переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 
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окружающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.  

Задание: создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт 

автопортрет» (натюрморт как рассказ о себе). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, восковые мелки, бумага. 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 ч) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественновыразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

 

Образ человека —главная тема искусства 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определённого реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие 

художники портретисты 

Задание: участие в беседе на тему образа человека в портрете, образновыразительных 

средств портрета в живописи, графике, скульптуре. 

 

Конструкция головы человека и её основные пропорции 

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 

форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Задание: выполнение портрета в технике аппликации (изображение головы с 

соотнесёнными по разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и аппликации, клей, ножницы. 

 

Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и 

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции 

костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 

особенностей и физиономических типов.  

Беседа и рассматривание рисунков мастеров. 

Задание: зарисовки объёмной конструкции головы, движения головы относительно 

шеи; участие в диалоге о рисунках мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

 

Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет литературного героя.  

Задание: создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка (пластиковая дощечка). 
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Графический портретный рисунок 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в 

графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического 

материала. 

Задание: создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассника (с 

натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

 

Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве.Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических образов литературных героев или дружеских 

шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

 

Образные возможности освещения в портрете 

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при 

создании образа. Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы 

и изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью 

аппликации, монотипии) головы в различном освещении. 

Материалы: гуашь (три краски —тёмная, тёплая и белая), кисти, бумага или 

материалы для аппликации, монотипии. 

 

Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. 

Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. 

Цвет и тон (тёмное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, 

характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого человека или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой мелок (для линейного наброска), гуашь, кисть, 

пастель (для завершения образа), бумага. 

 

Великие портретисты прошлого 

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского искусства. 

Выражение творческой ин дивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация её 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Задание: создание автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве ХХ века. Знаменитые мастера европейского изобразительного 

искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место 
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живописного портрета в отечественном искусстве ХХ века. Сложность и глубина 

внутреннего мира человека, связь человека с историей своей страны, стремление выразить 

правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, красота 

устремлённости и созидатель¬ной силы человека, красота молодости и многие другие темы в 

лучших работах отечественных портретистов XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

 
Жанры в изобразительном искусстве 
Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бы-товой жанр, 

исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изоб-ражено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием про-

изведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и 

целостное представление о развитии культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства. 

Задание: участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей 

образно-выразительных средств жанра пейзажа. 

Изображение пространства 
Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения 

пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего 

Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное изображение предмета и его 

развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве 

Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных образов. 

 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. 

Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной 

перспективы. Картинная плоскость и пространство изображения, организованное 

художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения, как форма 

определённого содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника. 

Задание: изготовление «сетки Аль-берти» и исследование правил перспективы в 

помещении и на улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на 

правила перспективных сокращений. 

Материалы:  карандаш, бумага. 

 

Пейзаж — большой мир 

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. 

Появление картины пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и 

романтический в классическом искусстве. Пей заж как выражение величия и значительности 

нашего мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. 
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Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Задание: изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь 

реки» и т. д. (работа индивидуальная или коллективная с использованием аппликации для 

изображения уходящих планов и наполнения их деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и клей для аппликации. 

 

Пейзаж настроения. Природа и художник 

Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная 

погода) в разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. 

Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. 

Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX 

века. Задача изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. 

Состояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже 

настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире. 

Задания: 1. Создание пейзажа настроения — работа по представлению и  памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, 

утро или вечернее солнце, впечатления наступающей весны).  

2. Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

 

Пейзаж в русской живописи 

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. Образ 

природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. . Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. 

Левитана и значение его творчества для развития российской культуры. 

Задание: разработка творческого замысла и создание композиционного живописного 

пейзажа (на темы: «Страна моя родная», «Дали моей Родины» или на основе выбранного 

литературного образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина). 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага. 

 

Пейзаж в графике  

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выра зительность 

графических образов великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. 

Печатная графика и её роль в развитии культуры. 

Задание: создание графической работы на тему «Весенний пейзаж».  

Материалы: графические материалы (по выбору). 

 

Городской пейзаж 

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и 

фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр архитектурных 

фантазий и панорамные городские пейзажи. Появление городского пейзажа в русском 

искусстве. Пейзажи старинной Москвы, СанктПетербурга, других русских городов. Значение 

этих произведений для современной культуры. Образ города в искусстве ХХ века. 

Разнообразие в понимании образа города: как урбанистическое противостояние природе и 

как обжитая, много сложная среда современной жизни. 
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Романтический образ города и город как воплощение истории отечественной 

культуры: каменная летопись истории. Значение охраны исторического образа современного 

города. 

Задание: создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и 

т. п.) из силуэтов разного тона в технике аппликации или коллажа (возможна коллективная 

работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но сближенная по цвету, графические материалы, 

ножницы, клей. 

 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни 

людей. Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть как результат 

изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного 

искусства. Средства выразительности и зримая речь. Изобразительное произведение как 

форма общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. 

Деятельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и 

искусство восприятия мира. 

Задание: участие в беседе о выразительных возможностях изобразительного 

искусства; участие в выставке творческих работ; посещение музея изобразительного 

искусства. 

 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч) 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. Их 

место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических 

идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, 

роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в 

формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до 

машин, станков и т. д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 
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уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

выразительность плос-костной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» 

Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все вариации рассматриваются на 

примере упражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты). 

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое равновесие 

в композиции, гармония, сгущённость и разреженность формы). 

 

Прямые линии и организация пространства 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость. 

Прямые линии: соединение элемен¬тов композиции и членение плоскости. Образно-

художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность 

соединений элементов, порождающая новый образ. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент 

организации плоскостной композиции». 

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер). 

 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы:линии и тоновые  

пятна 

Функциональные задачи  цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в 

организации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме 

«Абстрактные формы в искусстве». 

Материалы:    бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по 

выбору). 

 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, 

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. 

Понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной 

композиции. Логотип. 

Задание: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер). 

 

Когда текст и изоб-ражение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно-информационная цельность. 
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Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки». 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей. 

 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна  

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 

технология. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: 

проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на 

компьютере). 

Материалы: бумага, фотоизображе¬ния, фломастер, ножницы, клей (или компьютер). 

 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 

Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 

здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. 

Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции 

как схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, 

кольцо — цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекци¬онной природы чертежа. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в простран¬стве» (создание объёмно-пространственных 

макетов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, 

кривых линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных 

композициях. 

Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. 

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная вза¬имосвязь 

объектов в макете» (создание объёмно-пространственного макета из 2—3 объёмов). 
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Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной 

индустрии. 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объёмных форм, 

их композиционное усложнение», «Соединение объёмных форм в единое архитектурное 

целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объём-но-

пространственного объекта из важ нейших элементов здания» (создание макетов). 

Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей. 

 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее 

полное выявление функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка 

бытового предмета», а также творческой работы «Создание образно-тематической 

инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет времени действия). 

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки); предметы, ве¬щи, рама 

(для инсталляции). 

 

Форма и материал 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Задания: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в 

создании формы, конструк¬ции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи 

— вещь»). 

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, 

шарики и т. п. 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 
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Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитекту¬ре. 

Влияние цвета на восприятие фор¬мы объектов архитектуры и дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет 

и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого 

или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и 

их тональностей. Фактура цветового покрытия. 

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства 

микрорайона). 

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д. 

 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей 

и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры 

как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

(аналитические работы: зарисовки или живописные этюды части города, создание 

узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из 

изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей. 

 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира). 
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Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), бумага. 

 

Живое пространство города. Город, микро-район, улица 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация 

городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») 

организации городского пространства; создание проекта расположения современного здания 

в исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, 

подчинение его элементов какому-либо главному объекту). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей. 

 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн-проекта 

оформления витрины магазина). 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.). Задания: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи 

в образно-стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или 

подготовка реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения 

элемента сервиза по аналогии с остальными его предметами). 

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология макетирования путём введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон 

и т. д.). 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Композиция 

архитектурно-ландшафт-ного макета» (выполнение аналитического упражнения, создание 

фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с 

простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ветки, камешки, нитки, 

пластик и т. д. 
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Ты — архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного макетирования 

чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по те¬ме 

«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный 

город», «Город будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетра-диционные материалы, ножницы, клей. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивидуальное 

проектирование (7 ч) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 

среду, человек моделирует современный мир. 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 

дом. 

Мечты и представления о своём бу¬дущем жилище, реализующиеся в архи-тектурно-

дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения пространства на различные функцио-нальные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. 

Учёт в проекте инженерно-бытовых и сани-тарно-технических задач. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Индивидуальное 

проектирование. Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного 

задания с обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (по-

этажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей 

территории). 

Материалы: графические материа-лы (по выбору), бумага. 

 

Интерьер, который мы создаём 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального 

интерьера собственной комнаты. Способы зонирования помещения. 

Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации 

многофункционального пространства и вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный 

или реальный). 

Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей. 

 

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и 
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пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое 

другое в саду мечты. Искусство аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Задания: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов композиции). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы.- 

 

Мода, культура и ты.Композиционно -конструктивные принципы дизайна одежды 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулиро¬вание 

массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура и 

ты» (подбор костюмов для разных людей с учётом специфики их фигуры, пропорций, 

возраста; создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба). 

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага. 

 

Встречают по одёжке 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» Са-

моутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип 

и китч. 

Задания: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн 

современной одежды» (создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему 

современного молодёжного костюма, создание коллекции моделей образно-фантазийного 

костюма в натуральную величину). 

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага, марля, 

проволока, ленты и т. п. 

 

Автопортрет на каждый день 

Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, 

на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Задания: выполнение практических работ по теме «Изменение образа средствами 

внешней выразительности» (подбор вариантов причёски и грима для создания различных 

образов одного и того же лица — рисунок или коллаж; выполнение упражнений по освоению 

навыков и технологий бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима образа 

сценического или карнавального персонажа). 

Материалы: графические материалы (по выбору) или материалы для коллажа, 

материалы для макияжа. 

 

Моделируя себя — моделируешь мир (обобщение темы) 

Человек как объект дизайна. Понятие имидждизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. 



679 

 

 

 

 

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс»,   технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 

Задание: создание коллективной практической работы по теме «Имидж -мейкерский 

сценарий-проект с исполь¬зованием различных визуально-дизай¬нерских элементов», 

соревновательно-игровая реализация сценария-проекта. 

Материалы: по выбору учителя и учащихся 

Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» 

— имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в со¬временном обществе как важной составляющей, 

формирующей его социокультурный облик. Задание: участие в выставке творческих работ, 

коллективное обсуждение художественных особенностей работ. 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч) 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с 

синтетическими искусства¬ми — театром, кино, телевидением. Возникновение новых 

визуально-технических средств и рождение фото¬графии, кинематографа, телевидения; 

расширение изобразительных возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти 

искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преиму¬щественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду. 

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного 

искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических 

искусств в рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств — от 

наскальных рисунков до электронных форм — ничто последующее не отменяет 

предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, развитие 

искус¬ства. 

Основы визуально-зрелищной культуры и её творческой грамоты — средства 

художественного познания и самовыражения человека. Визуально-зрелищная культура и 

практические навыки в индивидуальной и кол¬лективной исследовательской и проектно-

творческой деятельности. 

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной 

и операторской грамоты. Выработка индивидуальной художественной позиции, 

позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его подделок. 

Практические творческие работы учащихся. 

 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

(8 ч) 

Театр и кино — синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку 

все они говорят на едином языке изображений, зримых образов. 

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра — 

самого древнего пространственно-временного искусства. 

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, 

когда замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик 

спектакля, его художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. 

Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. 

Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре. 



680 

 

 

 

 

Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента. 

Исследовательские и практические задания, представленные в творчески 

развивающей системе. 

 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусств. 

Исследование визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового характера. 

Жанровое мно-гообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; 

роль художника в содружестве драма турга, режиссера и актера в спектакле. Коллективность 

творчества — основа синтетических искусств. 

Задания: обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику изображения 

в театре и кино: художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — 

художник» с целью создания облика спектакля, предлагаемого режиссёром, создание 

набросков и выработка предложений на тему «Как это изобразить на сцене». 

Материалы: карандаши, бумага, компьютер. 

 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 

Актёр — основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет 

роль сценографии и художника в театре. Сценография — элемент единого образа спектакля. 

Оформление живёт только через актёра, благодаря его игре. Природа актёрской игры и 

основы актёрского искусства. 

Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции художественных и 

общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актёрскую природу 

театрального искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (перемена отношения к вещи и месту действия); создание 

подмакетника для спектакля и развитие в себе фантазии и веры в предлагаемые 

обстоятельства. 

Материалы: карандаши, бумага, картон и иные материалы для этюдов и 

макетирования, а также компьютер. 

 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 

Различия в творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи 

театрального художника: создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего 

облика актёра (т. е. создание образа места действия и костюма). Типы декорационного офор 

мления спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, условно-метафорическое и 

др. Историческая эволюция театрально-декорационного искусства. 

Анализ драматургического материала — основа режиссёрского и сценографического 

решения спектакля. 

Условность художественно-образно¬го языка сценографии. Отличие бытовой среды 

от сценической, вещи в жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско-сценографической и актёрской грамоты. 

Задания: выполнение аналитичес¬ких упражнений, раскрывающих отличие бытового 

предмета и среды от сценических, а также роль художника-сценографа в решении образа и 

пространства спектакля; индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на 

тему «Театр — спектакль — художник» (создание образа места действия и сценической 
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среды — лес, море и т. п.) как в актёрски-игровой форме, так и в виде выгородки из 3—4 

предметов, рисунка или макета.  

Материалы: карандаши, бумага, картон; материалы, необходимые для этюда или 

макета, а также компьютер. 

 

Сценография — искусство и производство 

Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза и макета до их 

сценического воплощения. 

Производственно-технологическая составная сценографии: как и с кем работает 

художник. Театральные службы и цеха. Элементы декорационного оформления спектакля. 

Цвето-световая и динамическая трансформация визуального облика современных зрелищ и 

шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе компьютерных технологий, требующие 

новые специальности дизайна сцены. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и 

производственно-технологические фор¬мы работы театрального художника (от эскиза и 

макета до их сценического воплощения); индивидуальные и групповые художественно-

творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание игровой среды и си-

туации, в которых актёр может вести себя естественно, т. е. «быть», а не «казаться»), а также 

продолжение работы по пространственному и образному решению спектакля. 

Материалы: карандаши, бумага, картон и иные материалы, необходи¬мые для 

данного этюда или макета, а также компьютер. 

 

Тайны актёрского перевоплощения.Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

Образность и условность театрально¬го костюма. Отличия бытового костюма, грима 

и причёски от сценических. 

Костюм — средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, 

эстрада, шоу, в которых костюм является главным элементом сценографии. Технологические 

особенности создания театрального костюма в школьных условиях. 

Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера в происходящее (если 

бы это была не сцена, а море или дворец) рождают естествен ность действий. Маска как 

средство актёрского перевоплощения. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих искусство 

внутреннего и внешнего перевоплощения актёра при помощи костюма и грима; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — 

спектакль — художник» (соз¬дание костюма персонажа и его сцени¬ческая апробация как 

средство образного перевоплощения). 

Материалы: материалы, необходимые для создания костюма и его эскиза, а также 

компьютер для моделирова¬ия грима и причёски персонажа. 

 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол 

Ведущая роль художника кукольно¬го спектакля как соавтора актёра в создании 

образа персонажа. 

Виды театра кукол и способы работы с ними. 

Технологии создания простейших кукол на уроке. 

Игра с куклой — форма актёрского перевоплощения и средство достижения 

естественности в диалоге. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих особо зна-

чительную роль художника в кукольном спектакле; индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на те¬му «Театр — спектакль — художник» (создание 

куклы и игры с нею в сценически-импровизационном диалоге). 
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Материалы: материалы, необходимые для создания кукольного персонажа и его 

эскиза, а также компьютер. 

 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 

Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до 

генеральной репетиции и премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-общественная 

значимость. 

Единство творческой природы театрального и школьного спектаклей. Творческие 

упражнения и этюды —эффективная форма развития театрального сознания учащихся. 

Задания: обзорно аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно творческой 

деятельности на тему «Театр — спектакль — художник» (в выставочных или сценических 

форматах). 

Материалы: весь спектр материалов (включая компьютерное оборудование), 

необходимых для проведения итогового просмотра. 

 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.). 

Расширенное понимание художественного в визуальных искусствах (от рисунка к 

фотографии). 

Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, 

искусство отбора и композиции.   Фотоснимок изображение действительности в формах 

самой действительности. 

Фотография — не синтетическое искусство, но технологически она предтеча 

кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых 

она, безусловно, входит. 

Фотография — вид художественного творчества со своими образно-выразительными 

средствами. Общность и различия между картиной и фотографией. 

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный 

фиксатор нашей жизни. 

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Фотография расширила творчес¬кие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, 

его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. 

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности 

снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской 

фотограмоты. 

Освоение основ художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых 

снимков или в проектно-творческой практике. 

 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности 

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей 

образной специфики и языка. Фотография — новое изображение реальности, новое 

соотношение объективного и субъективного. 

История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность, несмотря на своё внешнее 

правдоподобие. Центральное положение темы: фотографию делает искусством не аппарат, а 

художническое видение фотографирующего. 
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Задания: выполнение обзорно-аналитических упражнений, исследующих фотографию 

как новое изображение реальности, расширяющее творческие возможности художника; 

пробные съёмочные работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творческой работе. 

Материалы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать 

Опыт изобразительного искусства — фундамент съёмочной грамоты. Композиция в 

живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — основа 

операторского мастерства. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и точки 

съёмки, ракурс и крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии. 

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское 

мастерство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; 

проектно-съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение операторской грамоты и образно-композиционной выразительности фотоснимка). 

 

Фотография —искусство светописи. Вещь: свет и фактура 

Свет — средство выразительности и образности. Фотография — искусство светописи, 

когда свет является не только техническим средством, а её изобразительным языком. 

Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в выявлении формы и 

фактуры вещи. 

 Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

художественную роль света в фотографии; проектносъёмочные практические работы на тему 

«От фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты съёмки фотонатюрморта и вление 

формы и фактуры вещи при помощи света). 

Материалы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера 

Образные возможности цветной и чёрно белой фотографии. Световые эффекты и 

атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съёмки. Цвет в 

живописи и фотографии (авторски сочинённый и природно фиксирующий). Графическая 

природа чёрнобелой фотографии. Фотопейзаж — хранилище визуально эмоциональной 

памяти об увиденном.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

визуально эмоциональную и репортажную специфику жанра фотопейзажа; проектно 

съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение 

операторской грамоты в передаче образно эмоциональной выразительности фотопейзажа). 

Материалы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека? Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и 

случайное при передаче характера человека в фотографии. Операторская грамота 

репортажного фотопортрета: оперативность в выборе момента и места съёмки, передача 

эмоционально психологического состояния и др. Практика съёмки постановочного портрета. 

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих общее и 

различное в природе образа в картине и фотографии, соотношение в них объективного и 
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субъективного; проектно съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты съёмки репортажного и постановочного фотопортрета). 

Материалы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлённых мгновений истории 

общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы 

над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) — история в родных 

лицах, запечатлённая навсегда память о близких. Операторская грамота фоторепортажа: 

оперативность съёмки, нацеленность и концентрация внимания на событии и др. 

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

информационную и историческую значимость фотографии как искусства фактографии; 

проектно съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение навыков репортажной съёмки). 

Материалы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры, а также компьютер. 

 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка 

Фотография — остановленное и запечатлённое навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой информации 

(СМИ). Возможности компьютера в обработке фотографического материала. Значение 

фотоархива для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение художественных 

возможностей или фальсификация документа? 

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

художественные и технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в 

правдивой трактовке факта; проектно съёмочный практикум на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты работы с компьютерными программами при обработке 

фотоснимка); участие в итоговом просмотре учебноаналитических и проектно творческих 

работ по теме четверти и их коллективное обсуждение. 

Материалы: различные типы программ для компьютерной работы с фотографиями. 

 

Фильм — творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе анализа произведений киноискусства («извне», с точки зрения 

зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» 

(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео). 

Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, 

задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). 

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка. 

Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении 

с историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на 

коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного 

искусства визуальный образ в художественном фильме рождается не только художником, но 

и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще 

отсутствует (но это не значит, что исчезает необходимость решения художнических, 

визуально-образных задач в фильме). 
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Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает 

в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). 

Необходимость овладения азами сценарного, режиссёрского, операторского 

мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма). 

Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и 

создателей своего домашнего видео. 

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, 

по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство теории и практики — 

фундамент эффективности освоения кинокультуры. 

 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

Кино — синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное 

изображение. Экранное изображение — эффект последовательной смены кадров, их 

соединение — т. е. монтаж, который рождает экранный образ, придаёт смысл 

изображаемому и является языком кино. 

Художественная условность пространства и времени в фильме. Эволюция и жанровое 

многообразие кинозрелища: от Великого немого до прихода в кинематограф звука и цвета. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих 

синтетическую природу киноизображения, условность экранного времени и пространства, 

роль монтажа, звука и цвета в киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и 

его хронометража). 

Материалы: видеоматериалы, необ-ходимые для монтажного построения видеофразы 

при помощи компьютера. 

 

Художник — режиссёр — оператор.Художественное творчество в игровом фильме 

Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссёра 

и оператора в создании визуального образа фильма. 

Специфика творчества художника-постановщика в игровом фильме. Многообразие 

возможностей творческого выражения в кино. 

Задания: выполнение аналитиче¬ских разработок, исследующих особенности 

художественного творчества в киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео», моделирующие работу киногруппы и роль в ней ху-

дожника-постановщика (выбор натуры для съёмки, создание вещной среды и 

художественно-визуального строя фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для упражнений на данную тему при 

помощи компьютера. 

 

От большого экрана к твоему видео.Азбука киноязыка Фильм — «рассказ в 

картинках» 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции рассматриваются в трёх 

аспектах: сценарном, режиссёрском и операторском. 

Значение сценария в создании фильма. Сценарий литературно-текстовая запись 

будущего фильма. Раскадровка — изобразительная запись (покадровая зарисовка) фильма, в 

ко¬торой планируется монтажная последовательность планов. 

Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съёмки со 

схематическими зарисовками — наилучшая сценарная форма для любительского видео. 
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Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих роль сценария для 

большого экрана и любительского фильма; съёмочно-творческие упражнения «От большого 

кино к твоему видео» (формирование сюжетного замысла в форме сценарного плана). 

Материалы: бумага, авторучка и карандаш или компьютер. 

 

Воплощение замысла 

Художническая природа режиссёрско-операторской работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или читать её на 

экране) — основа зрительской и творческой кинокультуры. 

Образ как результат монтажного со-единения планов. Азбука композиции кинослова 

и кинофразы. Последова-тельный и параллельный монтаж событий. Организация действия в 

кадре — главная задача режиссёра. 

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих смысл режиссуры в 

кино и роль режиссёра при съёмке домашнего видео; съёмочно-творческие упражнения на 

тему «От большого кино к твоему видео» (практическое воплощение сценарного замысла в 

ходе съёмки и монтажа фильма). 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для выполнения упражнений на данную 

тему (на компьютере). 

 

Чудо движения: увидеть и снять 

Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. Умение оператора «монтажно» 

мыслить и снимать. Замысел и съёмка. Опыт фотографии — фундамент работы 

кинооператора (точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет). 

Техника съёмки камерой в статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и 

восприятие происходящего на экране. 

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих художническую роль 

оператора в визуальном решении фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео» (освоение операторской грамоты при съёмке и монтаже 

кинофразы). 

Материалы: съёмочная видеоаппа-ратура и компьютерные программы, не¬обходимые 

для видеомонтажа. 

 

Бесконечный мир кинематографа Искусство анимации, или Когда художник больше, 

чем художник 

Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую 

информацию и безудержную фантазию. 

Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых блокбас-теров 

(популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций или видеоклипов. 

История и специфика рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до высокого 

искусства анимации, в котором роль художника соизмерима с ролью режиссёра. 

Задания: выполнение аналитичес¬ких упражнений на темы жанрового и видового 

многообразия кино (на примере анимации), а также роли художника в создании 

анимационного фильма; съёмочно-творческие работы на тему «От большого кино к твоему 

видео» (создание авторского небольшого анимационного этюда). 

Материалы: весь комплекс необходимой съёмочной и монтажно-компьютерной 

аппаратуры. 

 

Живые рисунки на твоём компьютере 

Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного 

телевидения или любительского видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-
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фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной практики («перекладки», «коллажи» и 

др.). Технология создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини-

фильмами. 

Значение сценарно-режиссёрских и художнически-операторских знаний для 

построения сюжета и монтажа анимационной кинофразы. Роль звукового оформления и 

типичные ошибки при создании звукоряда в любительской анимации 

Задания: анализ художественных достоинств анимаций, сделанных учащимися; 

заключительный этап проектно-съёмочной работы над авторской мини-анимацией; участие в 

итоговом просмотре творческих работ по теме. 

Материалы: весь комплекс необходимой съёмочной и монтажно-компьютерной 

аппаратуры. 

 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7 ч) 

Феномен телевидения и роль, которую играют СМИ, и в частности телевидение как 

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства 

современного общества и каждого че¬ловека. 

Сущностно этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько 

телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает 

наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и 

образов. 

Практическое освоение грамоты киноязыка через систему творческих упражнений и 

заданий. 

Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища и множество функций 

телевидения — просветительская, развлекательная, художественная, но прежде всего 

информационная. Телевидение — мощнейшее средство массовой коммуникации, транслятор 

самых различных зрелищ, в том числе и произ¬ведений искусства, но при этом само оно 

является новым видом искусства. 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, 

транслируемая в реальном вре¬мени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — 

основа телеинформации. 

Принципиальная общность творческого процесса при создании телевизионного и 

любительского видеосюжета: от этюда до репортажа. Способы и природа правдивого 

изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения 

человека в кадре достигаются наблюдением, стремлением фиксировать реальный факт, а не 

его инсценировку или фальсификацию. 

Сила художественного воздействия документальной тележурналистики, природа 

образности в репортаже и очерке. Современные формы экранного языка не являются 

застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал 

Интернет. Необходимость овладения молодёжью основами кинокульту¬ры при создании 

любого экранного сообщения — от информационной зарисовки из своей жизни до 

видео¬клипа любимой песни. 

Позитивная и негативная роль телевидения в формировании сознания и культуры 

общества. Телевидение — мощнейший социально-политический манипулятор и регулятор 

интересов и запросов общества по¬требления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. 

Экран в этом случае становится не пространством культуры, а зоной пошлости и попсы. 

Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — 

важнейшее средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Обретение себя и понимание мира и человека посредством лучших — глубоких и 

талантливых — просветительских телепередач. 
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Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

Телевидение — новая визуальная технология или новая муза? Визуально-

коммуникативная природа телевизион¬ного зрелища. При множественности функций 

современного телевидения — просветительской, развлекательной, художественной — его 

доминанту составляет информация. Телевидение — мощнейший социально-политический 

манипулятор. Художественный вкус и культура — средство фильтрации и за¬щиты от 

пошлости, льющейся с телеэкрана. 

Интернет — новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и 

художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость зрительской и 

творческой телеграмоты для современных школьников. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих 

информационную  и художественную природу телевидения, его многожанровость и 

специфику прямого эфира, когда ТВ транслирует экранное изображение в реальном времени; 

проектно-творческие упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие 

творческие задачи при создании телепередачи. 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера. 

 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка 

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, 

транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа — 

основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в любительском и 

телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы школьной тележурналистики. Задания: 

выполнение аналитических разработок, рассматривающих кинодокументалистику как 

основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-шоу); проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие состав репортажной 

съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, условия работы и 

др. 

Материалы: видеоматериалы, необходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера. 

 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 

Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества. Метод 

кинонаблюдения — основное средство изображения события и человека в документальном 

фильме и телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей действительности — главное 

содержание телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре — 

основная задача авторов-документалистов. 

Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация 

события — пусть долгая и кропотливая съёмка, но не инсценировка. 

Режиссёрско-операторская грамота рассматривается на примере создания видеоэтюда 

и видеосюжета. 

• Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Дальнейший этап освоения кино-грамоты: от видеофразы к видеоэтюду. Анализ 

драматургического построения экранного действия на примере фрагментов документальных 

телефильмов (3—5 фрагментов). 

Видеоэтюды на передачу настроения; пейзажные, архитектурные или портретные 

зарисовки, в которых воплощается образно-поэтическое видение мира и человека. Задания: 
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выполнение аналитических разработок, раскрывающих эмоционально-образную специфику 

жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и природы; проект-но-

съёмочный практикум на тему «Экран — искусство — жизнь» (процесс создания 

видеоэтюда). 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съёмки и компьютерного монтажа 

видеоэтюда. 

Композиция видеоэтюда: драматургическое взаимодействие изображения и звука. 

• Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 

Художественно-информационное сообщение о событии любой значимости — 

содержание видеосюжета, который может решаться как интервью, репортаж с места события 

или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, главное — не эмоционально-поэтическое 

видение и отражение мира, а его осознание. Авторская подготовленность к выбору и 

освещению события, а также оперативность в проведении съёмки. 

Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде внутреннего монолога или 

комментария. Музыка и слово преобразуют содержание «картинки» и создают новую 

смысловую образность. Контрапункт в сочетании изображения и звука (слышу одно, вижу 

другое), расширяющий эмоционально-смысловое содержание сюжета. 

Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих информаци-онно-

репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём события и 

человека; проектно-съёмочный практикум на тему «Экран — искусство — жизнь» (процесс 

создания видеосюжета). 

Материалы: видеоаппаратура, не-обходимая для съёмки и компьютерно¬го монтажа 

видеосюжета. 

 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? 

Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. 

 

Современные формы экранного языка 

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения: от реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-

изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и 

стилистики «картинки» от музыкальной или текстовой фабулы. 

Роль и возможности экранных форм в активизации художественного сознания и 

творческой видеодеятельности молодёжи в интернет-пространстве. 

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы 

киноязыка современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; проектно-

творче-кие работы на тему «Экран — искусство — жизнь» (овладение экранной спецификой 

видеоклипа в процессе его создания). 

Материалы: видеоаппаратура, необходимая для съёмки и компьютерного монтажа 

видеоклипа. 

 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы) 

• Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. 

Позитивная и негативная роль СМИ в формировании сознания и культуры общества. 

Телевидение — регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющий моду и 

стандарты масскультуры. Экран — не пространство культуры, а кривое зеркало, отражающее 

пошлость и бездуховность. Развитие художественного вкуса и овладение богатствами 

культуры — путь духовно-эстетического становления личности. 

Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих позитивные и 

негативные стороны влияния телевидения на человека и общество; проектно-творческие 
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упраж-нения на тему «Экран — искусство — жизнь» (создание видеодайджеста о влиянии 

современного телевидения на искусство). 

Материалы: видеоматериалы, необ-ходимые для изучения данной темы при помощи 

компьютера. 

• Искусство — зритель — современность 

Прозрение и дар художника дают нам истинное понимание мира и самих себя. Лучше 

ли модный фильм простого рисунка оттого, что он создан при помощи компьютера? Никакая 

новая технология в искусстве не отменяет художественные произведения своих 

предшественников. Кино не отменяет театр, телевидение не отменяет художественные 

достижения кино, а все они вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. Истинное 

искусство бессмертно. Оно — вечный спутник чело¬века на дороге длиною в жизнь. 

Задание: итоговый просмотр учеб-но-аналитических и проектно-творческих работ по 

теме четверти и года и их коллективное обсуждение. 

 

 

Сергеева Г.П.Музыка. 5-8 классы. Искусство.8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учеб. пособие 

для общеобр. организаций /Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. - 5-е изд., 

дораб.- М.Просвещение,2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 5-8 классы: 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

—чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

—целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

—уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

—компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

—коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

—участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

—признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
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—эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

—умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

—умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

—умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

—владение основами самоконтроля, самооценки, 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 устанавливать 

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 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

—формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

—степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

—сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

—становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

—сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально- пластическое 

движение, создание проектов и др.); 

—воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 
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—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

—овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 

творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 

Содержание учебного предмета «Музыка»: 

Основное   содержание   музыкального   образованияпредставлено следующими 

содержательными линиями: 

•Музыка как вид искусства. 

•Народное музыкальное творчество. 

•Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

•Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

•Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

•Современная музыкальная жизнь. 

  

•Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности 

с предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка    как    вид    искусства.    Интонация    —    носитель     образного смысла.        

Многообразие         интонационно-образных         построений.         Интонация в   музыке   как   

звуковое    воплощение    художественных    идей    и    средоточие смысла. Средства 

музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построениямузыки (двухчастная и 

трёхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощениииразвитиимузыкальных образов.Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные 

жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные 

музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. 
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Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII— 

XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора 

в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). 

Родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие

выразительныхсредствразныхвидовискусства. Русская и зарубежная музыкальная культура 

XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как 

отражение мироощущения композитора.Стилевоемногообразиемузыки XX—XXI   вв.   

(импрессионизм,   неофольклоризм,   неоклассицизм   и   др.). Музыкальное творчество 

русских и зарубежных композиторов академического направления.Джазисимфоджаз.

Современнаяпопулярная музыка:   авторская   песня,    электронная    музыка,    рок-музыка    

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная     музыкальная     жизнь.      Музыкальный      фольклор      народов России.    

Истоки    и    интонационное     своеобразие     музыкального     фольклора разных стран. 

Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные

композиторы,исполнители,ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной 

обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-

симфония, симфония-действо и др.).Обобщениепредставлений школьников    о    различных    

исполнительских     составах     (пение:     соло,     дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо- сопрано,альт,тенор,баритон,бас;

хоры:народный, академический; музыкальные инструменты: духовые,   струнные,   ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народныхинструментов, эстрадно-джазовыйоркестр). Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной       музыкальной       жизни       в       России       

и       за       рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, 

её роль в человеческомобществе.Музыкальноеискусствокак воплощение     жизненной     

красоты     и      жизненной      правды.      Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы 
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жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразиефункций                                              

музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, 

музеи) на распространение                      традиций                      и                       инноваций 

музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка 

мира как диалог культур. 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 
 

№ раздела  
Название раздела 

Количество часов 

1 Музыка и литература 17 

2 Музыка и изобразительное искусство 18 

Всего  35 

 
Тематическое планирование 6 класс 

№ раздела  
Название раздела 

Количество часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

17 

2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

18 

Всего  35 

 
Тематическое планирование 7 класс 

№ раздела  
Название раздела 

Количество часов 

1 Особенности 

музыки 

драматургии сценической 17 

2 Основные 

культуры. 

направления музыкальной 18 

Всего  35 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ раздела  
Название раздела 

Количество часов 
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1 Классика и современность 17 

2 Традиции и новаторство в музыке 18 

Всего  35 

 

 

 

Предметная область «Технология» Технология  

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
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отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1.Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3.Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 
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краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
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производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 

Программа предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. 

Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). М. : Дрофа, 2019. 

 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

—формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

—формирование ответственного отношения к учению, го-товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

—самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

—развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

—осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориенти-рования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

—становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

—проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

—самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

—формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

—развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

—самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познава-тельной деятельности; 

—алгоритмизированное планирование процесса познава-тельно-трудовой 

деятельности; 

—определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 
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—комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

—выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятель¬ная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

—виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление ин-новационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

—осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

—формирование и развитие компетентности в области ис-пользования  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе¬дии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

—организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

—оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

—соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

—оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

—формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

—осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представле¬ния о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

—практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

—уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 
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—развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать воз-можности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

—овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

—формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

—владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства; 

в трудовой сфере: 

—планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

—овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

—выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

—выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

—контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допу-щенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

—документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

—оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

—согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

—формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессио¬нального или среднего 

специального образования; 

—выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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—стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие эколо-гической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

—овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского про-ектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

—рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

—умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

—рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

—участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

—практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удов-

летворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

—установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

—сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

—адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

—развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

—соблюдение необходимой величины усилий, прикладыва-емых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

—сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ В ЛИНИИ УМК 

 

Тема 1. Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека и технологии 

Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. 

Техническая сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный 

проекты. Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-

исследовательский, конструкторско-технологический, заключительный. 

Основы графической грамоты 
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Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила 

выполнения и оформления графической документации. Основные составляющие учебного 

задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы 

дизайна. 

Тема 2. Основы проектной и графической грамоты 

Основные составляющие практического задания и творческого проекта учащихся 

Основные этапы выполнения практических заданий. Проектная деятельность. 

Творческий проект. Последовательность реализации творческого проекта «Изделие своими 

руками». 

Основы графической грамоты. Сборочные чертежи Сборочный чертёж. Сборочная 

единица. Основные требования к содержанию сборочного чертежа. Правила чтения сбо-

рочных чертежей. 

Тема 3. Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные 

понятия слова «дизайн». 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

Тема 4. Техника и техническое творчество 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, 

бытовые, информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 

Условные обозначения на кинематических схемах. Типовые детали. 

Техническое конструирование и моделирование 

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. 

Технологическая карта. 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, 

рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 5. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии 

Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные 

технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства 

продуктов питания. Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами 

Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. Композиционный материал. 

Актуальные и перспективные технологии обработки материалов 

Виды технологий обработки конструкционных материалов. Порошковая металлургия. 

Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих ма-териалов электрическим 

током; электрическая, дуговая, контактная сварка. 

Технологии сельского хозяйства 
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Сельское хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозоль¬ное орошение. 

Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов. 

Информационные технологии 

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: 

системный программист, прикладной программист. 

Строительные и транспортные технологии 

Строительные технологии. Классификация зданий и соору-жений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда 

(материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведе¬ния 

зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и 

сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих 

проектов. 

Социальные технологии 

Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения 

социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. 

Управленческие технологии. Социальная сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по 

рекламе, маркетолог, копи-райтер, бренд-менеджер. 

Лазерные и нанотехнологии 

Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка 

на коже и кожзаменителях. Нанотех-нология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с 

профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. 

Биотехнологии и современные медицинские технологии 

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

Тема 6. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

Столярно-механическая мастерская 

Столярный верстак. Основные правила пользования сто¬лярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины 

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и поро¬ки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-

волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с 

профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик. 

Технологический процесс конструирования изделий из древесины 

Технологические процессы и операции. Технологическая карта. 

Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины 

Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные ин-струменты. 

Последовательность разметки заготовок из древеси¬ны. Пиление древесины. Столярные 

инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из 

древесины. Правила безопасной работы при пилении и отделке изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 

Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические 

рубанки, шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. 

Правила безопасной работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, 

коловорот, ручная и электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении 

древесины ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение деталей 

из древесины. Физические, механические и технологические свойства древесины. Правила 
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безопасной работы при соедине¬ии изделий из древесины. Профессии: кузнец-гвоздочник, 

столяр, станочник строгальных станков. 

Подготовка к работе ручных столярных инструментов 

Заточка, наладка ручных столярных инструментов. Подготовка к работе лучковой 

пилы. Последовательность регулировки лучковой пилы. Строгание. Подготовка рубанка к 

работе. 

Токарный станок для обработки древесины 

Устройство токарного станка СТД-120М для обработки древесины. 

Работа на токарном станке для обработки древесины 

Подготовка к работе на токарном станке. Инструменты для выполнения токарных 

работ. Виды точения. 

Технологии точения древесины цилиндрической формы 

Рабочее место. Организация рабочего места. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Подготовка и крепление заготовок на токарном станке. Последовательность 

закрепления заготовки: в центрах; к планшайбе; в патроне. Приёмы точения цилиндрических 

поверхностей. Графическое изображение тел вращения. 

Конструирование и изготовление изделий из древесины с криволинейными формами 

Конструирование. Этапы конструирования. Оценка изделий. Приёмы обработки 

изделий с криволинейными формами. Шаблон. Узкая выкружная ножовка. Инструменты для 

зачистки изделий. 

Шиповые столярные соединения 

Шиповое соединение. Шип, гнездо, проушина. Виды шиповых соединений. 

Технологическая последовательность изготовления столярных изделий с шиповыми 

соединениями. Долбление. Технология долбления гнезда. 

Изготовление изделий с шиповыми соединениями 

Сборка и отделка шипового соединения. Правила изготовления и сборки шиповых 

соединений. Правила безопасной работы при изготовлении шиповых соединений. Идеи 

творческих проектов. 

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов 

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие 

инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды 

точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: заточка, 

доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, применяемое при 

заточке режущих инструментов. Углы заточки. 

Правила безопасной работы при заточке режущих инструментов. 

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила 

безопасной работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки 

и закрепления заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок). 

Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. 

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных на станке. Защитно-

декоративная обработка изготовленных изделий. 

Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий 

на токарном станке по обработке древесины 

Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих 

внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины 
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Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы 

определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе 

(весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и хранении. 

Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в электрическом 

поле токов высокой частоты. Контактная сушка. 

Соединение заготовок из древесины 

Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калибро-ванные. Способы 

изготовления. 

Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. 

Конструирование изделий из древесины 

Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины. 

Составляющие сборочной единицы (сбо-рочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. 

Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных материалов 

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка 

изделий из готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: 

лакирование, полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила 

безопасной работы при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией 

мастера столярного и мебельного производства. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 7. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок 

Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные 

тиски. Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. 

Последовательность действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила 

безопасной работы при разметке. 

Приёмы работы с проволокой 

Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный 

стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, 

пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки 

проволоки. Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами 

Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные 

материалы. Ручные и электрофи-цированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. 

Гильо¬тинная резка. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила 

безопасной работы о слесарными ножницами. 

Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном станке 

Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и на-польный сверлильные 

станки. Спиральные свёрла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Технологический процесс сборки деталей 

Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды 

соединений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, 

шплинты. Правила безопасной работы при сборке деталей. 

Металлы и способы их обработки 

Металлы. Сплавы. Внешние признаки металлов. Цвета металлов и сплавов. Чёрные и 

цветные металлы. Инструментальная сталь. Конструкционная сталь. Медь, латунь, бронза, 

алюминий. Профили. Листовой металл. Маркировка стали. Цвета маркировки сталей. 

Способы обработки металлов. Обработка металлов давлением: штамповка, прокатка, ковка. 

Литьё. Обработка металлов резанием. Режущие инструменты. 
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Измерительный инструмент — штангенциркуль 

Точность обработки. Измерительный инструмент — штан-генциркуль. Техника 

измерения штангенциркулем. Правила экс-плуатации штангенциркуля. 

Рубка и резание металлов 

Знакомство с профессией слесаря. Рубка металла. Инструменты для рубки металла: 

ручные и механизированные. Подготовка рабочего места. Рабочее положение при рубке 

металла. Виды ударов молотком по зубилу: кистевой, локтевой, плечевой. Рубка по уровню 

губок. Разрубание и вырубание металла. Правила безопасной работы при рубке металла. 

Резание металла и искусственных материалов ручной слесарной ножовкой. Подготовка 

ручной слесарной ножовки к работе. Рабочее положение при резании слесарной ножовкой. 

Последовательность резания тонколистового металла. Последовательность резания 

слесарной ножовкой заготовок круглого сечения. Резание металла слесарной ножовкой с 

поворотом ножовочного полотна. Основные ошибки при резании слесарной ножовкой и 

способы их устранения. Правила безопасной работы при резании слесарной ножовкой. 

Опиливание металла 

Опиливание металла. Напильник. Виды напильников. Тре-бования к рабочему 

положению при опиливании. Приёмы и способы опиливания и контроля обрабатываемых 

заготовок из металла. Правила безопасной работы при опиливании металла. 

Виды соединения деталей из металла и искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения 

Соединение деталей. Подвижное и неподвижное соединение деталей. Разъёмное и 

неразъёмное соединение деталей. Резьбовые, конусные, сварные, заклёпочные соединение 

деталей. Соединение заклёпками деталей из тонколистового металла. Инструменты и 

оборудование для клёпки. Последовательность соединения деталей заклёпками с 

полукруглыми головками. Пробивание отверстий в тонколистовом металле. Современные 

способы соединения деталей заклёпками. Прави¬ла безопасной работы при соединении 

деталей заклёпками. 

Пайка металлов 

Пайка металлов. Инструменты и оборудование для пайки. Виды паяльников. 

Материалы для пайки: припои, флюсы, канифоль, нашатырь. Организация рабочего места 

при пайке. Технология пайки. Ошибки при пайке. Правила безопасной работы с 

электропаяльником. Идеи творческих проектов. 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка 

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные со-ставляющие режима резания: скорость резания, скорость 

подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-6. 

Управление токарно-винторезным станком 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. 

Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке. 

Применение режущих инструментов при работе на токарно-винторезном станке 

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. 

Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению движения, форме 

голо¬вок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал изготовления. 

Применение контрольно-измерительных инстру-ментов, приспособлений, оснастки. 

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-винторезном станке 

Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и 

уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца и 

обтачивание уступа. Применяемые резцы. 



707 

 

 

 

 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-винторезном 

станке 

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и 

зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. 

Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение. 

Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных проходов. 

Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. 

Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей на токарно-

винторезном станке 

Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы 

обработки конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки 

фасонными резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. 

Приёмы накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная 

обработка поверхностного слоя обработанной заготовки. 

Общие сведения о видах стали 

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, 

мартеновских, электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное 

содержание углерода в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Приме¬нение сталей. Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, 

инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных материалов. 

Общие сведения о термической обработке стали 

Общие сведения о термической обработке. Виды термо-обработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов каления 

и побежалости стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная печь. 

Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. 

Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в 

термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы 

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. 

Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. 

Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, 

приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы 

плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. Изображение резьбы 

на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила безопасной работы при 

нарезании резьбы. 

Применение ручного электрифицированного инструмента для обработки 

конструкционных материалов 

Применение бытового ручного электрифицированного инструмента. Устройство и 

назначение электрического лобзика, электрической дрели. Порядок работы с электрической 

дрелью. Шлифовальная машина, листовые электрические ножницы, электрическая 

бормашина с гибким валом, пульверизатор-краскораспылитель. Аккумуляторные ручные 

инструменты. 

Правила безопасной работы с ручными электрифицированными инструментами. Идеи 

творческих проектов. 

Основы фрезерной обработки 
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Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность 

фрез. Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Организация рабочего места. 

Основные технологические фрезерные операции 

Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным станком. 

Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные технологические 

фрезерные операции. Последовательность фрезерования. 

Технологические операции соединения тонколистовых металлов 

Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электро-механические инструменты. Последовательность выполнения простого одинарного 

лежачего шва. Правила безопасной рабо¬ты при выполнении фальцевого шва. 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и пропильного 

металла 

Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в технике 

просечного и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного декора. 

Специальные инструменты, применяемые для просечки. Последовательность изготовления 

декоративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной работы в технике 

просеч¬ного и пропильного металла. 

Тема 8. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна 

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. 

Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 

Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с 

утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-

тепловых работ. 

Швейные машины 

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной 

машины. Современные бытовые швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие 

механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель 

ткани, челнок, ните-притягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, 

зубчатой рейки, регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка 

шпульного колпачка. Заправка верхней нити. 

Технология выполнения машинных швов 
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Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и 

ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. 

Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 

Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. 

Техники лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных 

треугольников, равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения 

Шерсть. Технология производства шерстяных тканей. Шёлк. Технология 

производства шёлковых тканей. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей 

Свойства тканей: физико-механические, гигиенические, технологические. 

Износоустойчивость. Теплозащитные свойства. Гигроскопичность. Воздухопроницаемость. 

Усадка. Влажно-тепловая обработка. Признаки определения тканей. 

Ткацкие переплетения 

Ткацкие переплетения: простое, саржевое, атласное. Раппорт. Свойства тканей с 

различными видами переплетения. Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных 

тканей. 

История швейной машины 

Швейная машина. Создание первой швейной машины. История швейной машины. 

Швейные машины: бытовые, промышленные, специальные. 

Регуляторы швейной машины 

Регулятор натяжения верхней нити. Регулятор длины стежка. Ширина зигзага. 

Регулятор прижима лапки. 

Уход за швейной машиной. Уход за швейной машиной. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Основные этапы изготовления одежды на швейном производстве 

Работа экспериментального цеха, этапы: моделирование, конструирование. Работа 

подготовительно-раскройного цеха, этапы: подготовки материалов для раскроя, раскрой 

изделия. Серийное производство одежды. Поточный метод. ВТО. Маркировка одежды. 

Требования к готовой одежде. Конструирование одежды 

Одежда. Классификация одежды. Требования к одежде. Фигура человека и снятие 

мерок. Конструирование одежды. Прави¬ла снятия мерок. Мерки для построения чертежа 

фартука. 

Построение основы чертежа швейного изделия (на примере фартука) 

Правила оформления чертежа конструкции швейного изде¬лия. Расчёт и построение 

чертежа основы фартука. 

Моделирование швейного изделия 

Техническое моделирование. Знакомство с профессиями ху-дожника-модельера, 

конструктора-модельера, закройщика. Способы технического моделирования. Изменение 

геометрических размеров и формы отдельных деталей фартука. Объединение частей фартука 

в единые детали или деление фартука на части. Применение художественной отделки и 

моделирование цветом. 

Технология изготовления швейного изделия 

Технологический процесс. Процесс изготовления швейных изделий. Подготовка 

выкройки. Карта пооперационного контроля. Схема пошива (сборки) фартука с отрезным 

нагрудником. Схема пошива (сборки) цельнокроеного фартука. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука Подготовка ткани к раскрою. Правила 

безопасной работы с утюгом. Раскрой цельнокроеного фартука. Правила раскладки деталей 
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выкройки швейного изделия на ткани и раскроя изделия. Раскладка выкройки фартука на 

ткани, раскрой фартука. 

Подготовка деталей кроя к обработке 

Подготовка деталей кроя к обработке. Копировальная строчка. Перевод с помощью 

резца. Перевод с помощью булавок. 

Обработка бретелей и деталей пояса фартука 

Обработка бретелей. 

Подготовка обтачки для обработки 

верхнего среза фартука. Обработка нагрудника. 

Подготовка обтачки. Обработка нагрудника. 

Обработка накладного кармана 

и соединение его с нижней частью фартука 

Обработка накладного кармана. Соединение кармана с ос-новной деталью фартука. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия. 

Обработка нижнего и боковых срезов нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия. Идеи творческих проектов. 

Технология производства химических волокон 

Химические волокна. Классификация химических волокон. Приготовление 

прядильного раствора или расплава. Формование нитей. Отделка. 

Свойства химических волокон и тканей из них 

Вискозные волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. 

Синтетические волокна. Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из 

натуральных и химических волокон. Полиуретановые волокна. Полиакрило-нитрильные 

волокна. 

Образование челночного стежка 

Процесс образования челночного стежка на примере вра-щающегося челнока. 

Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных 

изделий 

Приспособления малой механизации, применяемые при из-готовлении швейных 

изделий. Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для 

пришивания пуговиц, рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка. 

Современные швейные машины. 

Из истории поясной одежды 

Поясная одежда. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы. 

Панье. Турнюр. Понёва. Передник. Тога. Брюки. Кюлоты. Галифе. 

Стиль в одежде. Иллюзии зрительного восприятия 

Стиль в одежде. Силуэт, силуэтные линии. Модель. Покрой. Иллюзии зрительного 

восприятия. 

Конструирование юбок 

Виды юбок. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки. Мерки для 

построения чертежа юбки. 

Построение чертежа и моделирование конической юбки 

Конические юбки. Построение чертежа одношовной конической юбки большой клёш, 

полусолнце и солнце. Моделирование конической юбки. 

Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки 

Клиньевая юбка. Построение чертежа клиньевой юбки. Моделирование клиньевой 

юбки. Юбка годе. 

Построение чертежа и моделирование основы прямой юбки 
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Построение чертежа прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. 

Юбки со складками. 

Снятие мерок для построения чертежа основы брюк 

Мерки для построения чертежа брюк. Снятие мерок для построения чертежа брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк 

Построение базисной сетки. Построение чертежа передней половинки брюк. 

Построение чертежа задней половинки брюк. Моделирование брюк. Моделирование шорт. 

Оформление выкройки 

Оформление выкройки юбки и брюк. Знакомство с профессиями лекальщика, 

закройщика. 

Технология изготовления поясных изделий 

(на примере юбки). Подготовка ткани к раскрою 

Технологическая последовательность изготовления прямой юбки. Подготовка ткани к 

раскрою. Правила безопасной работы с утюгом. 

Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия 

Способы раскладки. Раскладка выкройки юбки на ткани. Раскрой изделия. 

Пооперационный контроль раскладки выкройки юбки на ткани. Правила безопасной работы 

с колющими и режущими инструментами. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Первая примерка. Дефекты посадки 

Обработка деталей кроя. Подготовка изделия к первой примерке. Первая примерка 

юбки. Дефекты посадки юбки на фигуре. Устранение дефектов. 

Обработка вытачек и складок 

Вытачки. Обработка вытачек. Складки: односторонние, встречные, бантовые, 

застроченные по всей длине. Обработка складок. ВТО складок. 

Соединение деталей юбки и обработка срезов 

Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки стачных швов. 

Варианты обработки краевых швов. 

Обработка застёжки 

Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в середине полотнища. Технология 

обработки застёжки тесьмой-молнией в боковом шве. 

Обработка верхнего среза юбки 

Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование. Последовательность 

выполнения дублирования. Обработка пояса юбки. Корсажная тесьма. Обработка верхнего 

среза юбки поясом. 

Обработка нижнего среза юбки 

Способы обработки. Обработка нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной 

ткани. Обработка низа юбки из шёлковой и тонкой шерстяной ткани. Обработка низа юбки 

окантовочным швом, тесьмой. 

Окончательная отделка швейного изделия 

Проверка качества готового изделия. ВТО готового изделия. Идеи творческих 

проектов. 

История костюма 

Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. Силуэт. Стиль. 

Зрительные иллюзии в одежде 

Зрительные иллюзии. Иллюзия изменения длины и формы. Иллюзия изменения 

параллельности и направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия фигуры. 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Снятие мерок. Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Прибавки на свободное облегание. 
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Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом 

Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий 

плеча и рукава. Построение линий низа, бока, талии. 

Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Изменение длины плечевого изделия. Изменение формы выреза горловины. 

Изменение длины рукава. Моделирование кокетки. Моделирование сарафана. 

Моделирование летнего пла¬тья. Моделирование пончо. Моделирование ветровки. 

Методы конструирования плечевых изделий 

Мода от-кутюр. Муляжный метод конструирования. Расчётно-графический метод 

конструирования. 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 

Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. 

Величины прибавок на свободу облегания. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом 

Базисная сетка. Этапы построения чертежа основы плечевого изделия с втачным 

рукавом. Построение базисной сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение 

чертежа полочки. 

Построение чертежа основы одношовного рукава 

Этапы построения чертежа одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. 

Построение оката и линии низа рукава. 

Моделирование плечевого изделия с втачным рукавом 

Приёмы моделирования. Перемещение и преобразование основной (нагрудной) 

вытачки. 

Моделирование втачного одношовного рукава 

Расширение рукава по линии низа. Параллельное расширение рукава с 

дополнительным напуском. Расширение рукава по линии низа с дополнительным напуском. 

Построение чертежа воротника 

Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной, плосколежащий. 

Построение чертежа отложного воротника со средним прилеганием к шее. 

Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках 

Как работать с выкройками из журналов мод. Определение своего размера. 

Копирование выкройки. Как пользоваться диском с выкройками. 

Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

блузки на ткани и раскрой ткани. По-операционный контроль. Подготовка деталей кроя 

блузки к пошиву. Обработка деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины 

блузки. Обработка низа рукавов. Обработка боковых швов блузки. Обработка низа блузки. 

Окончательная отделка блузки. 

Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом 

Притачной подборт. Выкройка подборта и обтачки горловины спинки. Дублирование 

клеевой тканью. Обработка внутреннего среза подборта. Соединение подборта с обтачкой 

спинки. Раскрой и обработка косой бейки. Идеи творческих проектов. 

Высокотехнологичные волокна 

Сферы применения текстиля. Новые технологии получения химических волокон с 

особыми свойствами. Свойства волокон нового поколения. Основные направления 

совершенствования технологий производства волокон. 

Биотехнологии в производстве текстильных волокон 
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«Биопанволокна». Эковолокна. Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. 

Волокна из крабовых панцирей. Соевое волокно. Бамбуковое волокно и ткани из него. 

Луобума. Рециклированная кожа. Производство ткани из ветоши. 

Тема 9. Технологии обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хра¬нения пищевых 

продуктов. Правила безопасной работы с элек-троприборами. Правила безопасной работы с 

горячими жидко-стями. Пищевые отравления и меры их предупреждения. 

Основы рационального питания 

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, ми-неральные вещества, 

витамины. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Пищевая промышленность. 

Основные сведения о пищевых продуктах 

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой 

промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. 

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. 

Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, 

вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: 

засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с 

сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология 

замораживания продуктов. Знакомство с про¬фессиями повара и кулинара. 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. 

Сервировка стола. Сервировка стола к за-втраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. 

Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за 

столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные 

бутерброды. Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и 

приёмы безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие 

напитки: чай, кофе, какао. Технология при-готовления чая. Подача чая. Технология 

приготовления кофе. Подача кофе. Технология приготовления какао. Подача какао. Правила 

и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей 

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приго-товление блюд из варёных 

овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. 

Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи 

творческих проектов. 

Основы рационального питания. Минеральные вещества 

Рациональное питание. Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Технологии производства круп, бобовых и их кулинарной обработки 

Злаковые культуры. Крупы. Основные этапы производства круп. Требования к 

качеству круп. Каша. Технология приготов¬ления блюд из круп. Блюда из бобовых. 
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Технология приготовления блюд из бобовых. Требования, предъявляемые к блюдам из 

бобовых (кроме пюре). 

Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки 

Макаронные изделия. Технология приготовления макаронных изделий. 

Приготовление макаронного теста. Формование изделий. Сушка. Технология приготовления 

макаронных изделий. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных изделий. 

Технологии производства молока и его кулинарной обработки 

Молоко. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству 

молока. Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из 

молока. Правила подачи блюд из молока. 

Технология производства кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов 

Кисломолочные продукты. Способы приготовления кисло-молочных продуктов. 

Термостатный способ. Резервуарный способ. Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники. 

Технология приготовления холодных десертов 

Горячие сладкие блюда. Холодные сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. 

Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к качеству холодных десертов. Сервировка десертного 

стола и пра¬вила этикета. 

Технология производства плодоовощных консервов 

Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара 

для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 

фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, 

компоты. Производство замороженных овощей, фруктов, ягод. 

Особенности приготовления пищи в походных условиях 

Организация питания в походе. Разведение костра. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. Идеи творческих проектов. 

Понятие о микроорганизмах 

Полезные микроорганизмы. Дрожжи. Вредные микроорга-низмы. Сальмонеллы. 

Ботулизм. Золотистый стафилококк. Пищевые отравления. 

Рыбная промышленность. Технология обработки рыбы 

Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая рыба. 

Мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. 

Тепловая обработка рыбы. Припущенная рыба. Требования к качеству рыбных блюд. 

Морепродукты. Рыбные консервы 

Морепродукты. Ракообразные, двустворчатые моллюски, головоногие моллюски, 

иглокожие. Морские водоросли. Кальмары. Креветки. Рыбные консервы. Рыбные пресервы. 

Виды теста. Пищевые продукты, оборудование, инструменты и приспособления для 

приготовления теста 

Виды теста. Пресное тесто. Дрожжевое тесто. Бездрожжевое тесто. Продукты для 

приготовления теста. Пищевые продукты для начинок и оформления изделий из теста. 

Крупы для начинок. Инвентарь и приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

Приготовление дрожжевого теста. Безопарный, опарный способы приготовления 

теста. Производство хлеба. Микрониза-ция. Экструзия. Процесс производства хлеба. 

Требования к качеству готовых изделий. 

Продукция кондитерской промышленности. Технологии приготовления кондитерских 

изделий из различных видов теста 

Знакомство с профессией кондитера. Кондитерские изделия. Песочное тесто, 

технология приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное 
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тесто. Способы приготовления бисквитного теста. Требования к качеству изделий из 

бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. 

Слоёное тесто. Требования к качеству изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков. 

Требования к качеству блинчиков. 

Технология приготовления теста для пельменей, вареников и домашней лапши 

Пельмени. Виды пельменей. Технология приготовления пельменей. Тесто для 

домашней лапши. Тесто для вареников. Идеи творческих проектов. 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд 

Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

соли. Ассимиляция. Диссимиляция. Обмен веществ. Калорийность блюд. Расчёт 

калорийности. Основы здорового питания. 

Мясная промышленность. 

Технологии обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы 

Мясо. Мясная промышленность. Механическая обработка птицы. Приготовление 

полуфабрикатов. Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушёная 

птица. Блюда из рубленого мяса птицы. 

Значение мяса и субпродуктов в питании человека. Механическая обработка мяса 

животных 

Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. Баранина. Механическая 

обработка мяса животных. Технологический процесс механической обработки мяса. 

Показатели свежести охлаждённого мяса. Маркировка мяса. 

Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас 

Виды тепловой обработки мяса. Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные 

полуфабрикаты. Мясные консервы. Производство колбас. Идеи творческих проектов. 

Блюда национальной кухни на примере первых блюд. Сервировка стола к обеду 

Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, 

по способу приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с 

горячей посудой. Сервировка обеденного стола. 

Пищевые добавки. 

Упаковка пищевых продуктов и товаров 

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок и их характеристика. 

Информация на этикетке. Штриховой код. Эко-маркировка. 

Современные технологии в производстве и упаковке пищевых продуктов 

Рафинированные пищевые продукты. Генномодифицированные или трансгенные 

организмы. Радуризация. УФ-обработ-ка. ИК-нагрев. Диэлектрический нагрев. 

Индукционный нагрев. 

Криозаморозка. Технология вакумизации. Технология асептиче¬ской упаковки. 

Использование вакуума и модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 10. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент 

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Художественное выжигание 

Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электриче¬ский выжигатель. Приёмы 

выполнения работ. Последователь¬ность действий при художественном выжигании. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

Домовая пропильная резьба 
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Домовая пропильная резьба. Материалы, инструменты, приспособления для 

выпиливания лобзиком. Организация рабочего места. Последовательность действий при 

подготовке лобзика к работе. Основные правила работы с ручным лобзиком. Правила 

безопасной работы при выпиливании лобзиком. 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой 

Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная 

посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 

строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, 

крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 

Техника узелкового батика. Способы складывания и завязы-вания ткани. Идеи 

творческих проектов. 

Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы 

Контурная резьба. Знакомство с профессией мастера-резчика. Виды древесины для 

контурной резьбы. Инструменты. Спо¬соб желобкования. Этапы: надрезание, подрезание. 

Контурная резьба по тонированной древесине или фанере. Чеканка фона контурной резьбы. 

Правила безопасной работы при выполне¬нии контурной резьбы. Идеи творческих проектов. 

Роспись тканей 

Оборудование, инструменты, материалы. Пяльцы для росписи ткани. Свободная 

роспись. Свободная роспись с применением солевого раствора. Тампоны. Краски. Техника 

росписи. Сушка и закрепление рисунка. 

Вязание крючком 

Вязание. Виды крючков. Пряжа. Условные обозначения. Начало вязания. Виды 

петель: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. 

Вязание рогатки из столбиков с накидом. Замкнутое колечко из воздушных пе¬тель. Вязание 

по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание квадратного полотна. Идеи творческих 

проектов. 

Вязание спицами 

Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание 

лицевых и изнаночных петель. Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами. 

Вязание образца. Методы прибавления и убавления петель. Сборка изделия. Идеи 

творческих проектов. 

Макраме 

История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Основные узлы и узоры плетения. 

Скобчатая резьба. 

Приёмы разметки и техника резьбы 

Плосковыемочная резьба. Основы скобчатой резьбы. Ин-струменты для выполнения 

скобчатой резьбы. Скобчатые порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с 

выпуклой средней линией — глазков, с углублённой средней линией. Техника резьбы 

скобчатых порезок. Правила безопасной работы при выполнении скобчатой резьбы. 

Идеи творческих проектов. 

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — художественный войлок 

Валяние шерсти. Основные виды валяния шерсти. Мокрое валяние. Материалы и 

инструменты для валяния. Раскладывание шерсти. Приготовление мыльного раствора. 

Валяние полотна. Прополаскивание и сушка. Фелтинг. Применение иглопробив¬ной 

машины. 

Цвет в интерьере. 

Художественный войлок в интерьере 
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Цвет. Влияние цвета на психологическое состояние человека. Цвет в интерьере дома. 

Создание элементов интерьера. 

Основы геометрической резьбы 

Геометрическая резьба. Геометрические элементы. Техника выполнения 

геометрической резьбы. Выполнение операций: наколки и подрезки. Правила безопасной 

работы при выполнении резьбы по дереву. Виды отделки изделий, украшенных резьбой. 

Приёмы разметки и техника резьбы треугольников и сияний 

Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и тех¬ника резьбы сияний. 

Основные правила при резьбе сияний. 

Использование плосковыемочной комбинированной резьбы в практических работах и 

творческих проектах 

Плосковыемочная комбинированная резьба. Символы геометрических фигур. 

Солярные знаки. Идеи творческих про¬ектов. 

 

Тема11. Технологии ведения дома 

Понятие об интерьере. 

Основные вопросы планировки кухни 

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Ос-новные варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. 

Правила планирования. 

Оформление кухни 

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. 

Отделка стен. Цветовое решение инте¬рьера кухни. Мебель для кухни. 

Интерьер комнаты школьника 

Комната школьника. Зонирование пространства жилого помещения (зоны 

приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-гигиеническая зона). 

Зонирование комнаты подростка. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

требования. Мебель. Организация рабочей зоны. Дизайн интерьеров. Эстетические 

требования. 

Технология «Умный дом» 

Система «Умный дом». Идеи творческих проектов. Принципы и средства создания 

интерьера дома 

Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора и 

дизайнера интерьера. Распределение дома на зоны. Архитектурно-планировочное решение. 

Трансформируемая мебель. 

Технологии ремонта жилых помещений 

Ремонтные работы. Технология оклеивания стен обоями и покраска потолка. Правила 

безопасной работы во время ремонта. 

Оформление интерьера комнатными растениями 

Оформление интерьера. Подбор комнатных растений. Сухоцветы. Искусственные 

цветы. Композиция. 

Выбор комнатных растений и уход за ними 

Виды комнатных растений. Уход за растениями. Частота, обильность полива и 

подкормок. Пересадка растений. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 12. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электро¬станций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая цепь 
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Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы элек-трической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ. 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 

Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. По-стоянная память. 

Оперативная память. Контроллер. Микропро-цессор. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И. 

Тема 13. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники 

Виды проводов и электроарматуры 

Провода. Виды проводов и электропроводки. Марки проводов. Виды и назначение 

электромонтажных инструментов и изоляционных материалов. Последовательность 

действий при сращивании многожильных проводов. Последовательность действий при 

выполнении ответвления многожильных проводов. Виды и назначение электроарматуры и 

установочных изделий. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных 

работ. 

Устройство квартирной электропроводки 

Квартирная электропроводка. Потребители электроэнергии. Электрическая схема 

квартирной электропроводки. Виды и назначение счётчика электрической энергии. 

Защитные устройства: автоматические выключатели и пре-дохранители. 

Принципиальная и монтажная схема однолампового осветителя. Условные 

обозначения элементов электрической цепи. 

Функциональное разнообразие роботов 

Стационарные и мобильные роботы. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Сельскохозяйственные роботы. Подводные роботы. Космический робот. Сервисные роботы. 

Круиз-контроль. 

Программирование роботов 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд испол-нителя. Запись алгоритма 

с помощью блок-схемы. Линейный ал-горитм. Условный алгоритм. Циклический алгоритм. 

Идеи творческих проектов. 

Тема 14. Энергетические технологии. Основы электротехники и робототехники 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, 

электромеханик. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. 

Автоматические регуляторы. Автомати-ческая линия. Гибкое автоматизированное 

производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах. 

Электрические цепи со светодиодами 

Макетная плата. Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты 

Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

 

Тема 15. Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической энергии 
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Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: 

возобновляемые и невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая 

электростанция. Атомная электростанция. 

Переменный и постоянный токи 

Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. 

Период и действующее значение си¬лы переменного тока. Накопители электрической 

энергии. Аккумулятор. 

Электрические двигатели 

Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель пе-ременного тока. 

Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. 

Асинхронный двигатель. 

Измерительные приборы 

Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мульти-метр. Предел измерения. 

Правила безопасной работы с электро-измерительными приборами. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи 

Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь. 

Электромагнитное реле 

Электромагнитное реле. Герконовое реле. Тенденции развития электротехники и 

электроэнергетики 

Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотер-мальная энергия. 

Электросберегающие технологии. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 16. Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее 

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. Что такое MAC-адрес 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи 

данных. Сетевой уровень передачи данных. 

МАС-адрес. 

Управление роботом 

Режим управления. Пульт управления. Программа. Управление работой контроллера 

Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. 

Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом 

Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Свето-диод. Макетная плата. 

Время задержки. 

О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах 

Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джам-пер. 

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драй¬вера электромотора. 

Знакомство с 30-технологиями 

Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3D-ручка. SD-принтер. 

Ниточные принтеры. Порошковые принте¬ры. Стереолитографические принтеры. 

Строительные принтеры. Идеи творческих проектов. 

Тема17. Семейная экономика и основы предпринимательства 

Семейная экономика 

Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция 

семьи. Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. 

Предпринимательские ресурсы. Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. 

Государственные и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния бюджета. Планирование 

бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. Роль семейной экономики для 
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экономики страны. Потребительская корзина. Принципы формирования потребительской 

корзины. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата (МРОТ). 

Основы предпринимательства 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Интрапренёрство. 

Коммерция. Консалтинг. Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

Характеристика разделов биз-нес-плана. Индивидуальное предприятие. Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). Резюме. Государственная регистрация юридических 

лиц. Регистрация малого предприятия. Идеи творческих проектов. 

Тема 18. Профориентация и профессиональное самоопределение 

Основы выбора профессии 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке 

кадров. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей 

человека. Образовательные организации профессионального образования. Уровни 

профессионального образования (среднее, высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная). Вид учредителя образовательной организации (государственная, муниципальная, 

частная). Пути получения профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. 

Магистратура. Лицензия. 

Классификация профессий 

Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы 

профессий. Классы профессий. Отделы профессий. Группы профессий. 

Требования к качествам личности при выборе профессии 

Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 

Построение профессиональной карьеры 

Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы составления 

профессионального плана. Профессиональная карьера. Стратегии профессиональной 

карьеры. Варианты профессионального развития и карьерного роста. Условия успешной 

карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. Образовательная траектория человека. 

Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар. 

Тема 19. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. 

Творческий проект «Юбка из старых джинсов». 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 
 

Разделы и темы программы Основные виды учебной деятельности 

1. Введение в технологию (А — 6 ч, Б — 6 ч) 

Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Проектная деятельность и проектная 

культура. Основы графической грамоты 

Практическая работа 

Выполнение эскиза рамки круглого карманного 

зеркала без крышки 

— Называть основные этапы разработки 

учебного и коллективного школьного 

проекта; 

— различать учебное и промышленное 

проектирование различной продукции; 

— анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры 
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производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

— выполнять поиск (в Интернете и других 

источниках информации) возможной темы 

учебного проекта; 

— осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий; 

— читать и оформлять графическую 

документацию; 

— вычерчивать эскизы или технические 

рисунки деталей из конструкционных 

материалов; 

— знакомиться с профессией инженера-

конструктора 

2. Техника и техническое творчество (А — 4 ч, 

Б — 4 ч) 

Основные понятия о машине, механизмах, 

деталях. Техническое конструирование и 

моделирование 

Практическая работа Конструирование 

воздушного змея 

— Объяснять понятие «машина»; 

— характеризовать машины, 

преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю, простые меха-

низмы, типовые детали машин и их 

соединения; 

— знакомиться с профессиями машиниста, 

водителя, наладчика 

3. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов (А — 12 ч, 

Б — 2 ч) 

Столярно-механическая мастерская. 

Характеристика дерева и древесины. 

Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. Технологический процесс 

конструирования и изготовления изделий из 

древесины. Разметка, пиление и зачистка 

заготовок из древесины. Строгание, сверление и 

соединение заготовок из древесины 

Практические работы 

1. Приёмы закрепления заготовок на столярном 

верстаке. 

2. Составление технологической карты 

однодетального 

изделия. 

3. Разметка ёлочных игрушек. 

4. Изготовление ёлочных игрушек. 

5. Подготовка рубанка к работе. 

6. Строгание заготовки для хозяйственной 

лопаточки. 

7. Конструирование и изготовление 

хозяйственной 

лопаточки. 

8. Конструирование и изготовление ключницы. 

Лабораторно-практические работы 

— Распознавать породы древесины, 

пиломатериалы и древесные материалы по 

внешнему виду; 

— выбирать материалы для изделия в 

соответствии с его назначением, 

инструменты для обработки древесины в 

соответствии с их назначением; 

— организовывать рабочее место для 

столярных работ; 

— соблюдать последовательность 

выполнения работ при изготовлении деталей 

из древесины; 

— разрабатывать технологическую 

последовательность изготовления изделий 

из древесины на основе анализа эскизов и 

чертежей; 

— выполнять разметку заготовок из 

древесины, пиление размеченных заготовок, 

строгание шерхебелем 

и рубанком заготовки из древесины для 

придания им формы будущих деталей, 

сверление по разметке коловоротом или 

ручной дрелью сквозных и глухих отверстий 

в заготовках из древесины, уборку рабочего 

места; 

— выбирать виды соединения деталей в 

изготовляемых изделиях, инструменты для 
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1. Определение пород и пороков древесины. 

2. Определение видов пиломатериалов и 

искусственных 

древесных материалов. 

соединения древесины в соответствии с их 

назначением; 

— контролировать качество отстроганных 

поверхностей; 

 — осваивать и применять правила 

безопасной рабо¬ты при строгании, 

сверлении, соединении и отделке изделий из 

древесины; 

— находить в сети Интернет и предъявлять 

информа¬цию о технологических процессах 

изготовления дета¬лей из древесины; 

— знакомиться с профессиями: кузнец-

гвоздочник, столяр, станочник строгальных 

станков, технолог, станочник-сверловщик; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использо-ванием сети Интернет и других 

источников информа¬ции; 

— оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализа¬цию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

— проводить презентацию проекта 

4. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов (А — 12 

ч) 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка 

заготовок. Приёмы работы с проволокой. Приёмы 

работы с тонколисто¬выми металлами и 

искусственными материалами. Устройство 

сверлильных станков. Приёмы работы на 

настольном свер¬лильном станке. 

Технологический процесс сборки деталей 

Практические работы 

1.Подготовка рабочего места в слесарно-

механической мастерской 

2.Разметка учебных заготовок из металла и 

пластмасс. 

3.Освоение приёмов работы с проволокой. 

4.Разметка заготовки таблички из тонколистового 

металла. 

— Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы по образцам; 

— выбирать материалы для изделия в 

соответствии с его назначением, 

инструменты для обработки метал¬лов и 

искусственных материалов в соответствии с 

их назначением; 

— организовывать рабочее место для 

слесарных работ; 

— разрабатывать технологическую 

последователь¬ность изготовления деталей 

из металлов и искус¬ственных материалов 

на основе анализа эскизов 

и чертежей; 

— выполнять упражнения по правке 

заготовки дета¬лей из тонколистового 

металла и проволоки с помо¬щью правки, 

резанию по разметке заготовок из 
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5.Изготовление металлической таблички из 

тонколистового металла. 

6.Подготовка сверлильного станка к работе и 

работа на нём. 

7.Изготовление декоративного крючка по 

сборочному чертежу. 

8.Конструирование и изготовление декоративного 

крючка с использованием прищепки для белья 

тон¬колистового металла, проволоки, 

искусственных материалов, пробиванию 

отверстий в заготовках 

из тонколистового металла пробойником, 

сверлению ручной дрелью отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных 

материалов; 

— соблюдать правила безопасных работ при 

выпол¬нении практических работ; 

— контролировать качество правки, 

качество выре¬занных деталей; 

— осуществлять сборку изделия, уборку 

рабочего места по окончании работы; 

— проверять качество сборки; 

— знакомиться с профессиями слесаря-

сборщика, токаря; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использо¬ванием сети Интернет и других 

источников информа¬ции; 

— оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализа¬цию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

5. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов (А — 2 ч, Б — 20 ч) 

Текстильные волокна. Производство ткани. 

Технологии выполнения ручных швейных 

операций. Основные приёмы влажно-тепловой 

обработки швейных изделий. Швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины. 

Технология выполнения машинных швов. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 

Практические работы 

1. Определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

2. Определение в ткани направления нитей 

основы и утка. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. 

4. Выполнение образцов ручных строчек 

— Составлять коллекции тканей, нетканых 

материалов; 

— определять направление долевой нити в 

ткани, лицевую и изнаночную стороны 

ткани, виды переплетения нитей в ткани; 

—исследовать свойства нитей основы и 

утка; 

—изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, нетканых 

материалов, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям, различные виды техники 

лоскутного шитья, способы обработки 

срезов лоскутного изделия; 

—анализировать прочность окраски 

тканей, наибо¬лее удачные работы; 

—строить чертеж швейного изделия, 

выкроек для образцов швов в натуральную 
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прямыми стежками. 

5. Подготовка швейной машины к работе. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

6. Выполнение образцов машинных швов. 

7. Изготовление наволочки на диванную 

подушку 

 

величину по меркам или по заданным 

размерам; 

—выполнять экономную раскладку 

выкройки на тка¬ни с учётом направления 

долевой нити, ширины тка¬ни, обмеловку с 

учётом припусков на швы, раскрой деталей 

швейного изделия, влажно-тепловую 

обра¬ботку образца ручных работ; 

—находить и предъявлять информацию об 

истории создания ножниц для раскроя, 

утюга, лоскутного шитья; 

—обрабатывать срезы лоскутного изделия 

двойной подгибкой; 

—соблюдать правила безопасных работ 

при выпол¬нении практических работ; 

—разрабатывать узор для лоскутного 

шитья на ком-пьютере с помощью 

графического редактора; 

—изготавливать шаблоны из картона или 

плотной бумаги, образцы лоскутных узоров; 
—подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания 

лоскутного изделия; 

—знакомиться с профессиями закройщика, 

портно¬го, швеи; 

—разрабатывать творческий проект; 

—находить необходимую информацию с 

использо¬ванием сети Интернет и других 

источников информации; 

—оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

—составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

—контролировать качество выполняемой 

работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

—подготавливать пояснительную записку; 
—проводить презентацию проекта 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

(А — 10 ч, Б — 14 ч) 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне. Основы 

рационального питания. Пищевая 

промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах. Основные способы кулинарной 

— Соблюдать правила личной гигиены при 

приготовлении пищи; 

— организовывать рабочее место для 

выполнения кулинарных работ; 

— подготавливать кухонный инвентарь и 

посуду к работе; 

— анализировать требования к 
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обработки пищевых продуктов. Технология 

приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к 

завтраку. Технология приготовления бутербродов 

и горячих напитков. Значение овощей в питании 

человека. Технология приготовления блюд из 

овощей 

Практические работы 

1. Приготовление блюда из яиц к завтраку. 

2. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку. 

3. Приготовление блюд из овощей 

Лабораторно-практические работы 

1. Определение качества овощей и зелени 

органолептиче-ским методом. 

3. Определение содержания нитратов в 

овощах и зелени. 

Определение доброкачественности яиц вкусовые 

качества различных видов чая и кофе; 

соблюдению технологических процессов 

приготовления пищи, 

— знакомиться с профессией повара; 

— осваивать безопасные приёмы работы 

кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструмен-тами, горячими 

жидкостями, мытья посуды и кухонно¬го 

инвентаря с помощью безопасных моющих 

средств, тепловой обработки пищевых 

продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, пассерование, припускание и 

др.); 

— рассматривать основы физиологии 

питания человека; 

— проводить поиск и презентацию 

информации о со-держании в пищевых 

продуктах витаминов, послед-ствиях для 

здоровья человека нехватки витаминов; 

— выполнять практические работы по 

приготовлению гарниров и блюд из 

варёных овощей, блюд из яиц, салата из 

сырых овощей, по оформлению 

бутербро¬дов, горячих напитков, канапе; 

— осуществлять сортировку, мойку, 

очистку, промы-вание овощей, нарезку 

овощей соломкой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами и др., фигурную 

нарезку овощей для художественного 

оформления салатов; 

— разрабатывать эскизы художественного 

оформле-ния бутербродов, салатов для 

различной формы салатниц; 
— оценивать готовые блюда (вкус, цвет, 

запах, консистенция, внешний вид); 

— участвовать в обсуждении способов 

определения свежести яиц, 

последовательности приготовления блюд по 

инструкционной карте; 

— сервировать стол к завтраку; 

— складывать салфетки различными 

способами 

— определять сочетания по вкусу и цвету 

продуктов в сложных бутербродах; 

— проводить дегустацию бутербродов; 

— определять доброкачественность 

овощей органо-лептическим методом, 

количество нитратов в овощах при помощи 

индикаторов; 

— соблюдать способы экономного 

расходования продуктов; 
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— отрабатывать точность и координацию 

движений при выполнении приёмов 

нарезки; 

— читать технологическую документацию; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады; 

— разрабатывать творческий проект; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 
— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

 

7. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (А — 6 ч, Б — 6 ч) 

Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творче¬ства. Композиция. Орнамент. 

Художественное выжигание. Домовая пропильная 

резьба. Вышивание. Технология выполнения 

отделки изделий вышивкой. Узелковый батик. 

Технологии отделки изделий в технике 

узелкового батика Практические работы 

1.Раскраска рисунков на фанере. 

2.Изготовление и разметка учебной заготовки для 

выжигания. 

3.Выжигание на учебной заготовке. 

4.Освоение техники выжигания на 

функциональных изделиях. 

5.Конструирование и изготовление детали 

карниза дома. 

6.Выполнение вышивки простыми швами. 

7.Изготовление набора салфеток в технике 

узелкового батика 

— Изучать техники плоского и глубокого 

выжигания, устройство и назначение 

электровыжигателя, подго¬товку 

материалов к работе; 

— выполнять основные правила 

художественного выжигания; 

— работать ручным и 

электрифицированным лобзиками; 

— подготавливать заготовки; 

— соблюдать правила безопасной работы с 

электро-выжигателем, при выпиливании 

лобзиком; 

— отрабатывать навыки разметки и 

изготовления учебной заготовки для 

раскраски и выжигания, выпиливания 

ручным лобзиком; 

— осваивать техники выжигания; 

— осуществлять поиск с помощью 

различных источ¬ников информации 

рисунков игрушек из фанеры на ёлку, 

истории домовой пропильной резьбы, её 

видах и особенностях; 

— конструировать элементы карниза 

деревянного дома; 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

— определять региональный стиль вышивки 

по репродукциям и коллекциям; 

— распознавать общие изобразительные 
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мотивы и их различие в вышивке северных, 

южных и центральных регионов России, 

технологии различных видов роспи¬си 

тканей: узелковый, «холодный», «горячий» 

батик 

и др.; 

— разрабатывать эскизы; 

— выполнять вышивание метки, 

монограммы стебельчатым швом, образцы 

счётных швов, вышивку по рисованному 

контуру; 

— подбирать рисунки для отделки 

вышивкой фартука, скатерти, салфетки; 

— переводить рисунки на ткань 

различными способами; 

— изготавливать сувениры с применением 

различных техник художественной 

обработки материалов; 

— оформлять салфетки в технике 

«узелковый батик»; 

— систематизировать полученные знания; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использо-ванием сети Интернет и других 

источников информа-ции; 

— оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

8. Технологии ведения дома (А — 4 ч, Б — 4 ч) 

Понятие об интерьере. Основные вопросы 

планировки кухни. Оформление кухни 

Практическая работа 

Планирование интерьера кухни (или столовой) 

— Осуществлять поиск и презентацию 

информации по истории интерьера народов 

мира; 

— выполнять эскизы интерьера кухни, 

столовой, кухни-столовой, элементов 

декоративного оформления столовой; 

— изготавливать макет кухни, столовой (по 

выбору) 

9. Современные и перспективные технологии 

(А —4 ч, Б —4 ч) 

Промышленные и производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами 

— Анализировать основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры 

производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

— называть материалы с заданными 

свойствами и технологии их получения; 

— выполнять поиск в Интернете и других 

источниках информации предприятий 

региона проживания, ра ботающих на 

основе современных производственных 
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технологий; 
— осуществлять сохранение информации в 

формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий - 

10. Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику (А — 4 ч, Б — 4 ч) 

Источники и потребители электрической 

энергии. Понятие об электрическом токе. 

Электрическая цепь. Роботы. Понятие о 

принципах работы роботов. Электроника в 

робототехнике. Знакомство с логикой 

Практические работы 

1. Сборка простейшей электрической цепи из 

деталей электрического конструктора. 

2. Модель аппарата Морзе. 

3. Изучение работы логических элементов на 

примере электрических цепей 

— Приводить примеры потребителей 

электрической энергии, основных типов 

электростанций, альтернативных 

источников электрической энергии; 

— объяснять назначение и использование 

электрического тока, электрического 

напряжения, проводников и диэлектриков; 

— использовать условные обозначения 

элементов электрической цепи; 

— проводить поиск материалов в сети 

Интернет и других источниках информации 

о видах энергии, подбирать модели 

настольных и настенных одноламповых 

осветителей и определение их общих 

свойств и отличий; 

— работать с электрической цепью, видами 

проводов, последовательностью 

оконцовывания одножильных проводов на 

тычок и колечко, применением элек-

тромонтажных инструментов; 

— соблюдать правила безопасной работы 

при выполнении электромонтажных работ; 

— знакомиться с профессией слесаря-

электрика; 

— выполнять пробные упражнения по 

оконцовы-ванию одножильных проводов на 

тычок и колечко; 

— читать и выполнять чертежи 

принципиальной схемы однолампового 

осветителя; 

— осуществлять сборку монтажной схемы 

осветителя из деталей электрического 

конструктора; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады; 

— разрабатывать творческий проект; 

— оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, схемы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 
— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

 контролировать качество выполняемой 
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работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализа-цию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 
— проводить презентацию проекта 

11. Технологии творческой, 

проектной и исследовательской деятельности 

(А — 6 ч, Б — 6 ч) 

— Разрабатывать творческий проект; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

6 класс 
 

Разделы и темы программы  Основные виды учебной 

деятельности  

1. Основы проектной и графической грамоты 

(А —4 ч, Б —4 ч) 

Основные составляющие учебного задания и 

учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Сборочные чертежи 

Практическая работа Чтение сборочного чертежа 

— Приводить примеры выполнения 

производственного проекта; 

— характеризовать основные этапы 

выполнения практических работ, основные 

требования к содержанию сборочного 

чертежа, оформлению таблицы-

спецификации; 

— знакомиться с профессией технолога; 

— анализировать выполнение учебных 

проектов «Подставки для работ учащихся», 

«Фартуки бывают разные»; 

— разрабатывать графическую 

документацию для индивидуального проекта 

«Подставка для смартфона»; 

— демонстрировать на уроках технологии 

свои наработки, эскизы; 

— объяснять правила чтения сборочного 

чертежа; 

— применять на практике опыт чтения 

сборочного чертежа; 

— выполнять поиск сборочного чертежа на 

изделие из древесины или ткани в различных 

источниках информации 

2. Современные и перспективные технологии 

(А —4 ч, Б —4 ч) 

Актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов. Технологии сельского 

хозяйства 

— Систематизировать и обобщать 

полученные зна¬ния о традиционных и 

современных технологиях об¬работки 

конструкционных материалов, 

универсаль¬ных и перспективных 

технологиях, технологических процессах 

порошковой металлургии, процессах 

электрической сварки; 

 

— знакомиться с профессией сварщика; 

— находить информацию о воздействии 

региональ¬ных предприятий на экологию, о 

температуре свароч¬ной дуги и температуре 

плавления железа; 

— приводить примеры промышленных 
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предприятий, не имеющих отходов; 

— работать с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной литературой); 

— объяснять использование различных 

видов обра¬ботки почв под 

сельскохозяйственные культуры; 

— различать виды сельскохозяйственных 

культур и животноводства; 

— называть инновационные виды 

выращивания и ухода за 

сельскохозяйственными культурами и 

животными; 

— формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады 

3. Техника и техническое творчество (А — 4 ч, 

Б — 2 ч) 

Технологические машины. Основы начального 

технического моделирования — Находить 

информацию о видах машин и их назначении; 

Практические работы 

1.Конструирование подставки под электрический 

паяльник и электровыжигатель. 

2.Изготовление стилизованных моделей 

летательных аппаратов 

— классифицировать рабочие машины; 

— понимать условные обозначения 

кинематической схемы СТД-120М, 

механизмов передачи и преобразо¬вания 

движения; 

— выполнять зарисовки кинематической 

схемы СТД-120М; 

— получать опыт конструирования и 

изготовления учебно-наглядных пособий, 

стилизованных моделей летательных 

аппаратов; 

— выполнять поиск информации об 

подставках для электрических паяльников, 

изготовленных из подруч¬ных материалов, в 

учебнике, сети Интернет и других 

источниках; 

— выполнять практические работы по 

шаблонам и рисункам; 

— осуществлять конструирование 

стилизованных моделей летательных 

аппаратов; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады 

4. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов (А — 14 ч) 

Подготовка к работе ручных столярных 

инструментов. Токарный станок для обработки 

древесины. Работа на токарном станке для 

обработки древесины. Технологии точения древе-

сины цилиндрической формы. Конструирование и 

изготовле ние изделий из древесины с 

криволинейными формами. Шиповые столярные 

соединения. Изготовление изделий с шиповыми 

— Осуществлять этапы подготовки ручных 

столярных инструментов к работе, приёмов 

заточки и наладки столярных инструментов, 

подготовки заготовки из древесины к 

работе; 

—понимать назначение режущих 

инструментов; 

—готовить столярные инструменты к 

работе; 

—конструировать и изготавливать 
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соединениями Практические работы 

1.Подготовка инструментов к работе. 

2.Изготовление декоративной разделочной мини-

доски. 

3.Устройство токарного станка для обработки 

древесины. 

4.Изготовление ручки для резца-стамески. 

5.Конструирование декоративной полки. 

6.Изготовление декоративной полки. 

7.Расчёт элементов шиповых соединений. 

8.Выполнение шиповых соединений. 
9.Изготовление подрамника для картины в технике 

соединения вполдерева- 

однодетальные изделия из фанеры; 

—знакомиться с историей развития 

токарного дела в России, назначением и 

основными частями токарного станка по 

обработке древесины; 

—проводить самостоятельный поиск в 

различных источниках информации 

образцов детских игрушек, изготовленных 

на токарных станках; 

—выполнять эскизы с указанием 

габаритных разме-ров; 

—организовывать рабочее место в 

соответствии 

с правилами безопасной работы на токарном 

станке; 

—подготавливать заготовки для крепления в 

крепёжных приспособлениях токарного 

станка; 

—закреплять заготовки в крепёжных 

приспособле-ниях токарного станка; 

—использовать правильные приёмы точения 

цилин-дрических поверхностей, правильные 

приёмы работы на СТД-120М, 

технологическую карту изготовления ручки 

для резцов-стамесок; 
—анализировать и использовать этапы 

конструирования и последовательность 

изготовления изделий из древесины с 

криволинейными формами; приёмы 

обработки различными инструментами и 

приспособлениями; 

—разрабатывать графическую 

документацию и изготавливать 

многодетальные изделия; 

—характеризовать виды соединения деталей 

из древесины, преимущества и недостатки; 

—различать основные элементы шиповых 

соедине¬ний и определять их назначение; 

—рассчитывать параметры элементов 

шиповых соединений; 

—применять нужные инструменты для 

разметки, технологических операций по 

сборке шиповых соединений; 

—соблюдать правила безопасной работы 

при выпол¬нении практических работ; 

—осваивать работу в бригаде; 

—формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады; 

—разрабатывать творческий проект; 
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—находить необходимую информацию с 

использо-ванием сети Интернет и других 

источников информа¬ции; 

—оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

—контролировать качество выполняемой 

работы; 
—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

5. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов (А — 

12 ч, Б — 2 ч) 

Металлы и способы их обработки. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль. 

Основные способы обработки ме-таллов. Рубка 

металла и резание металлов. Опиливание ме-

талла. Виды соединения деталей из металла и 

искусственных материалов. Заклёпочные 

соединения. Пайка металлов  

Практические работы 

1.Знакомство с видами металлов. 

2.Знакомство с видами металлических профилей. 

3.Определение способа изготовления детали. 

4.Приёмы измерения штангенциркулем. 

5.Освоение приёмов рубки металла. 

6.Освоение приёмов работы ручной слесарной 

ножовкой. 

7.Освоение приёмов опиливания заготовок из 

металла. 

8.Изготовление фиксатора для ручки слесарного 

молотка. 

9.Анализ конструкции изделия. 

10.Пробивание отверстий в тонколистовом 

металле при выполнении заклёпочного 

соединения. 

11.Учебная пайка медных одножильных проводов 

— Обосновывать применение чёрных и 

цветных металлов и сплавов; 

— характеризовать виды инструментальной 

и конструкционной сталей и их свойства; 

— выполнять практическую работу по 

ознакомлению с видами и профилями 

металлов, рубке металла 

в тисках по уровню губок; 

— анализировать способы обработки 

металлов дав-лением, виды резания 

металлов путём снятия стружки, основные 

способы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, суть технологии 

резания металла ручной и механической 

ножовками; 

— определять способы изготовления 

деталей по внешним признакам; 

— обосновывать использование 

контрольно-измерительных инструментов, 

профилей напильников; 

— измерять размеры штангенциркулем; 

— работать инструментами, используя 

различные приёмы и способы ручной и 

механизированной рубки металлов, 

технологии опиливания металлов и 

искусственных материалов, работы ручной 

слесарной ножовкой, опиливания и 

контроля; 

— готовить ручную слесарную ножовку к 

работе; 

 проводить анализ допущенных ошибок и 

устранять их; 

— изготовлять по чертежу и 

технологической карте фиксаторы для ручки 

слесарного молотка; 

— сравнивать и делать вывод о 

целесообразности выбора необходимого 

процесса ручного или механизированного 
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опиливания металла; 

— соблюдать правила безопасной работы 

при выпол¬нении практических работ; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважительных 

культурных отношений со всеми членами 

бригады; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использо-ванием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

6. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов (А — 2 ч, Б — 26 ч) 

Производство тканей на основе натуральных 

волокон животного происхождения. Свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Ткацкие 

переплетения. История швейной машины. 

Регуляторы швейной машины. Уход за швейной 

машиной. Основ¬ные этапы изготовления 

одежды на швейном производстве. Требования к 

готовой одежде. Конструирование одежды. 

Построение основы чертежа швейного изделия 

(на примере фартука). Моделирование швейного 

изделия. Технология из¬готовления швейного 

изделия. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой 

фартука. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Об¬работка бретелей и деталей пояса. 

Подготовка обтачки для обработки верхнего среза 

фартука. Обработка нагрудника. Обработка 

кармана и соединение его с нижней частью 

фар¬тука. Обработка нижнего и боковых срезов 

нижней части фартука. Контроль качества 

готового изделия  

Практические работы 

1.Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей. 

2.Регулирование качества машинной строчки. 

— Анализировать свойства тканей из 

натуральных волокон, конструкции швейной 

машины, основные направления моды; 

— проводить поиск и презентацию 

информации о новых свойствах 

современных тканей, о разно-видностях 

швейных машин; 

— распознавать виды тканей; 

— определять виды переплетения нитей в 

ткани; 

— выполнять простейшие переплетения, 

правила без-опасных работ; поиск и 

презентацию информации о домах моды, о 

российских модельерах; снятие мерок с 

фигуры человека и запись результатов 

измерений; 

— строить чертеж фартука в масштабе 1 : 4 

и в нату-ральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам; 

— осуществлять подготовку выкройки к 

раскрою; анализ конструкции фартука, 

раскладку выкроек на ткани, перевод 

контурных и контрольных линий выкройки 

на парные детали кроя, образцов поузловой 

обработки швейных изделий, стачивание 

деталей, отделочные работы; 
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3.Снятие мерок. 

4.Построение чертежа основы фартука с 

нагрудником. 

5.Моделирование фартука и изготовление 

выкройки. 

6.Изготовление швейного изделия (на примере 

фартука). 

7.Подготовка выкройки к раскрою. 

8.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. 

9.Подготовка деталей кроя фартука к обработке. 

10.Обработка бретелей и деталей пояса фартука. 

11.Подготовка обтачки для обработки верхнего 

среза фартука. Обработка нагрудника. 

12.Обработка накладного кармана и соединение 

его с нижней частью фартука. Контроль качества 

готового изделия 

— работать в группе; 

— оформлять результаты исследований; 

— приводить примеры регулировки в 

бытовой швейной машине длины стежка, 

ширины зигзага, высоты подъёма и 

прижимной силы лапки; 

— осуществлять замену иглы, чистку и 

смазку швейной машины; 

— подбирать толщину иглы и нитей в 

зависимости от вида сшиваемой ткани; 

— выбирать смазочные материалы, способ 

подготовки данного вида ткани к раскрою; 

— оформлять чертежи швейных изделий в 

соответствии с общими правилами 

построения; 

— подбирать модели фартука с учётом 

особенностей фигуры и назначения изделия; 

— производить расчёт количества ткани на 

изделия, коррекцию выкройки с учётом 

своих мерок 

и особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива изделия в 

зависимости от конструкции; 

— обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и отделочных 

швов; 

— планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом; 

— читать технологическую документацию; 

— подготавливать и проводить примерку, 

исправлять выявленные дефекты; 

— выбирать режимы и выполнять влажно-

тепловую обработку изделия; 

— анализировать, контролировать и 

выявлять допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 
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— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

7. Технологии обработки пищевых продуктов 

(А — 10 ч, Б — 14 ч) 

Основы рационального питания. Минеральные 

вещества. Технологии производства круп, бобовых 

и их кулинарной обработки. 

Технологии производства макаронных изделий и 

их кулинарной обработки. Технологии 

производства молока и его кулинарной обработки. 

Технология производства кисломолочных 

продуктов. Приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. Технология 

приготовления холодных десертов. Технология 

производства плодоовощных консервов. 

Особенности приготовления пищи в походных 

условиях 

Практические работы 

1.Приготовление кулинарного блюда из круп или 

бобовых 

(по выбору). 

2.Приготовление кулинарного блюда из 

макаронных изде- 

лий. 

3.Приготовление кулинарного блюда с молоком. 

4.Приготовление кулинарного блюда из 

кикломолочных 

продуктов. 

5.Приготовление десертного блюда. 

6.Заготовка овощей, фруктов или ягод. 
Лабораторно-практическая работа  

Определение примесей крахмала в сметане 

— Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о содержании в 

пищевых продуктах микроэлементов; 

— определять доброкачественность круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

соотношения крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы, консистенцию блюда, 

качество молока органолептическими и 

лабораторными методами, сроки хранения 

молока и кисломолочных продуктов в 

разных условиях, доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов; 

— приготавливать рассыпчатую, вязкую 

или жидкую каши, гарнир из макаронных 

изделий; 

— оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий; 

— соблюдать правила безопасных работ с 

горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе; 

— осваивать приёмы кипячения и 

пастеризации молока; 

— готовить молочный суп, молочную кашу, 

творог из простокваши; 

— оценивать качество кисломолочных 

продуктов, блюда из творога; 

— рассчитывать количество и состав 

продуктов для похода; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о 

способах контроля качества природной 

воды, способах подготовки природной воды 

к употреблению, приготовления пищи в 

походных условиях; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках; 

— работать в группе; 
— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую документацию; 

— составлять технологические карты с 
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помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 
— проводить презентацию проекта 

8. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (А — 4 ч, Б — 6 ч) 

Художественная обработка древесины в технике 

контурной резьбы. Роспись тканей. Вязание 

крючком 

Практические работы 

1. Выполнение разметки и контурной резьбы на 

учебной 

заготовке. 

2. Выполнение контурной резьбы на 

тонированной учебной 

заготовке. 

3. Изготовление образцов, связанных крючком 

— Анализировать и различать виды 

художественной обработки древесины; 

— приводить примеры видов декоративно-

прикладного искусства при работе с 

древесиной; 

— объяснять способы выполнения 

контурной резьбы, использование 

материалов, инструментов, техники 

разметки и резьбы по естественной и 

тонированной древесине; 

— выполнять контурную резьбу на учебной 

заготовке и бытовых тонированных 

изделиях; 

— работать с информацией; 

—проводить поиск рисунков для 

контурной резьбы по тонированной 

древесине в различных источниках 

информации; 

—распознавать материалы, оснастку, 

инструменты и приспособления для 

выполнения практических работ; 

—разрабатывать эскизы и чертежи 

шаблонов для выжигания, технологические 

карты, графическую документацию, эскизы 

костюма, платья, блузки, в художественном 

оформлении которых присутствуют бисер и 

блёстки; 

—подбирать материалы и инструменты, 

выполнять экономическое и экологическое 

обоснование для творческих проектов; 

—строить статичную, динамичную, 

симметричную и асимметричную 

композиции; 

—зарисовывать природные мотивы с 

натуры и их стилизацию; 

—организовывать рабочее место; 

—создавать композиции с изображением 

пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани; 

—подбирать материалы и инструменты для 
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вязания крючком; 
—составлять схемы вязания крючком; 

—вязать крючком образцы полотна из 

столбиков без накида, с одним накидом, с 

двумя накидами; 

—выполнять вязание по кругу, квадрата, 

треугольника; 

—соблюдать правила безопасных работ; 

—обсуждать идеи проектов; 

—разрабатывать творческие проекты, 

презентацию; 

—анализировать выполненную работу; 
—защищать разработанный проект 

9. Технологии ведения дома (А — 4 ч, Б — 4 ч) 

Интерьер комнаты школьника. Технология 

«Умный дом». 

Практическая работа 

Планирование интерьера комнаты школьника 

— Объяснять назначение интерьера, 

понятие техно-логии «Умный дом»; 

— называть и давать характеристику 

основных зон жилого помещения; 

— анализировать санитарно-гигиенические, 

эргоно-мические, эстетические требования и 

в соответствии с ними проводить анализ 

своей комнаты; 

— организовывать рабочее место 

школьника; 

— подбирать инструменты и материалы для 

уборки дома; 

— выбирать из предложенных вариантов 

уборки жилища наиболее оптимальные; 

— применять полученные знания для 

рационального размещения мебели и 

предметов интерьера; 

— сравнивать различные интерьеры; 

— обобщать и делать выводы 

10. Элементы тепловой энергетики, 

электротехники и робототехники (А — 6 ч, Б 

— 4 ч) 

Виды проводов и электроарматуры. Устройство 

квартирной электропроводки. Функциональное 

разнообразие роботов. Программирование 

роботов 

Практические работы 

1.Оконцовывание, сращивание, ответвление 

проводов. 

2.Монтаж учебной схемы однолампового 

осветителя 

— Характеризовать виды проводов и 

электропроводки, устройство квартирной 

проводки, применяемые защитные 

устройства; 

— называть виды и назначение 

электроарматуры, алгоритмические 

конструкции, входящие в алгоритм; 

— использовать приёмы работы 

электромонтажными инструментами, 

условные обозначения элементов 

электрической цепи, принципиальной и 

монтажной схемы однолампового 

осветителя; 

— выполнять практические работы по 

оконцовыванию, сращиванию и 

ответвлению проводов, монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на базе 

электроконструктора; 
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— соблюдать правила безопасных работ; 

— классифицировать роботизированные 

устройства; 

— анализировать возможности 

современных цифровых устройств в 

познавательной и практической 

деятельности при проведении 

экспериментов, исследований и рутинных 

операций, роботизированное устройство с 

точки зрения единства программных 

и аппаратных средств; 

— объяснять работу роботизированных 

устройств с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

— определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

управлением устройством, предназначение 

данного алгоритма, по программе, для 

решения какой задачи она предназначена; 

— сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы, готовые 

программы; 

— выделять в сложных объектах простые, 

программное обеспечение роботизированной 

платформы; 

— планировать работу по конструированию 

сложных объектов из простых; 

— отличать конструктивные особенности 

различных моделей и механизмов и роботов; 

— конструировать различные модели; 

— создавать сложные объекты; 

— применять полученные знания в 

практической деятельности, графический 

редактор для создания и редактирования 

изображений; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализа¬цию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 
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11. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности (А — 6 ч, Б — 

4 ч) 

— Разрабатывать творческий проект; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта 

 

 

 

7 класс 

Разделы и темы программы  Основные виды учебной 

деятельности  

1. Основы дизайна и графической грамоты 

(А —4 ч, Б —4 ч) 

Основы дизайна. Основы графической 

грамоты. Деление окружности на равные части. 

Практическая работа 

Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 

частей 

— Классифицировать виды дизайна; 

— различать виды конструирования; 

— выполнять деление окружности на 

равные части; 

— оформлять чертежи в соответствии с 

правилами 

2. Современные и перспективные 

технологии (А —4 ч, Б —4 ч) 

Информационные технологии. Строительные и 

транспортны технологии 

— Различать виды информации; 

— работать с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной литературой); 

— давать определение понятий: 

высокотехнологичное предприятие, 

организация бизнеса, сооружения, 

производство строительной продукции, 

технологии транспорта, транспортная 

логистика; 

— классифицировать сооружения по 

назначению; 

— знакомиться с профессиями: системный 

программист, прикладной программист, 

системный администратор, архитектор 

информационных систем, специалист по 

информационной безопасности, инженер-

технолог, проектировщик 

нейроинтерфейсов, проектировщик, 

каменщик, штукатур, отделочник, 

плиточник, арматурщик, сварщик, мастер 

сухого строительства, строитель-эколог, 

проектировщик; 

— называть виды строительных технологий; 

— различать технологии возведения зданий 

и сооружений, виды ремонта жилых зданий, 

виды транспорта; 

— давать характеристику жилищно-

коммунального хозяйства; 

— оценивать негативное влияние 

транспортной отрасли на окружающую 

среду; 

— находить в Интернете информацию о 

работе жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) в регионе проживания 
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3. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов (А — 16 ч) 

Основы резания древесины и заточки режущих 

инструментов. Приёмы точения на токарном 

станке по обработке древесины. Технология 

вытачивания изделий на токарном станке по 

обработке древесины. Естественная и 

искусственная сушка древесины. Соединение 

заготовок из древесины. Конструирование изделий 

из древесины. Сборка и отделка деталей из 

древесины и искусственных древесных материалов 

Практические работы 

1.Ручная заточка режущих инструментов. 

2.Вытачивание солонки без крышки по 

технологической карте с неполными данными. 

3.Конструирование и изготовление 

декоративных ручек для мебели. 

4.Конструирование и изготовление ручки для 

столярных инструментов с выступом для 

металлического кольца на торце. 

5.Определение влажности древесины. 

6.Сращивание заготовок по длине. 

7. Конструирование хозяйственной доски с 

фризом (навершием). 

8. Конструирование и изготовление 

декоративного подсвечника 

—Анализировать основные 

технологические операции резания, сушки 

древесины; 

—соблюдать правила безопасных работ; 

—различать режущие инструменты, виды 

резания; 

—читать чертежи деталей; 

—определять свойства древесины; 

—разрабатывать технологические карты на 

различные объекты труда; 

—давать определение видов конструкции и 

конструктивных элементов; 

—осваивать приёмы заточки, доводки и 

правки, работы на токарном станке; 

—знакомиться с профессиями: станочник 

токарных станков, заточник, столяр, 

плотник, резчик по дереву, оператор 

сушильных установок, мастер столярного 

и мебельного производства; 

—классифицировать изделия из древесины 

и древесных материалов в зависимости от 

назначения; 

—выполнять ручную заточку, доводку и 

правку режущих инструментов; 

—выполнять правила безопасной работы 

на токарном станке, при сборке и отделке 

изделий из древесины; 

—называть виды сушки древесины, этапы 

точения изделий на токарном станке, виды 

механической обработки заготовок из 

древесины, способ соединения заготовок, 

этапы сборки и обработки отдельных 

сборочных единиц; 

—характеризовать виды отделки изделий 

из древе¬сины и искусственных древесных 

материалов; 

—выполнять эскизы деталей изделия; 

—собирать, отделывать изделия, 

контролировать их качество; 

—работать с информацией (с текстом 

учебника и дополнительной литературой) и 

источниками в Интернете; 

—разрабатывать творческий проект; 

—оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

—составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 
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—контролировать качество выполняемой 

работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

—подготавливать пояснительную записку; 

—оформлять проектные материалы; 
—проводить презентацию проекта 

4. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов (А — 

16 ч) 

Устройство и назначение токарно-

винторезного станка. Управление токарно-

винторезным станком. Применение режущих 

инструментов при работе на токарно-

винторезном станке. Основные 

технологические операции, выполняемые на 

токарно-винторезном станке. Сверление, 

центрование и зенкование отверстий в деталях 

на токарно-винторезном станке. Обтачивание 

наружных цилиндрических поверхностей 

деталей на токарно-винторезном станке. Общие 

сведения о видах стали. Общие сведения о 

термической обработке стали. Основы 

нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Применение ручного электрифицированного 

инструмента для обработки конструкционных 

материалов Практические работы 

1.Устройство токарно-винторезного станка 

ТВ-6. 

2.Управление токарно-винторезным станком 

ТВ-6. 

3.Знакомство с токарными резцами. 

4.Подрезание торцов и уступов, прорезание 

канавок и отрезание заготовок. 

5.Сверление, центрование и зенкование 

отверстий на токарно-винторезном станке. 

6.Обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности. 

7.Вытачивание шпильки с буртиком в 

соответствии с чертежом. 

8.Вытачивание петли для сейфа по чертежу с 

неполными данными. 

9.Закалка и отпуск зубила. 

10.Приёмы нарезания наружной и 

внутренней резьбы. 

11.Нарезание наружной резьбы на шпильке с 

буртиком. 

12.Изучение технического паспорта, правил 

эксплуатации 

и приёмов работы электрифицированным и 

— Анализировать технологии обработки 

металлов и искусственных материалов на 

ТВС, основные составляющие режима 

резания, процесс образования стружки 

различной формы, современные способы 

утилизации стружки, полученный опыт 

токарной обработки заготовок из металла, 

применение бытового ручного 

электрифицированного инструмента; 

—соблюдать правила безопасных работ; 

—изучать устройство ТВ-6; 

—зарисовывать в рабочей тетради 

кинематическую схему ТВС; 

—находить в различных источниках 

информацию об истории появления и 

дальнейшего совершенствования токарных 

станков, о классифицикации токарно-

винторезных станков, о способах 

склеивания различных материалов клеевым 

пистолетом; 

—называть перспективы применения 

токарных станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ); 

—систематизировать и обобщать 

полученные знания о системе управления 

ТВ-6, последовательности наладки и 

настройки станка к работе, правилах 

закрепления заготовок в технологических 

приспособлениях, безабразивной 

ультрозвуковой финишной обработке 

поверхностного слоя обработанной 

заготовки; 

- —выполнять правила безопасных работ на 

ТВС, при сверлении отверстий, при 

нарезании резьбы, при работе с 

электрифицированным инструментом, 

подготовительные работы по управлению 

станком ТВ-6; 

—называть режущие инструменты на ТВС, 

основные элементы и классификацию 

токарных резцов; 

—использовать по назначению контрольно-

измерительные инструменты, 
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аккумуляторным инструментами. 

13.Приёмы обработки конструкционных 

материалов с применением 

электрифицированных инструментов 

приспособления, оснастку; 

—проводить осмотр токарных резцов; 

—знакомиться с профессиями: напайщик 

токарных резцов, токарь по металлу, 

токарь-полуавтоматчик, сталевар, термист; 

—знакомиться с основными 

технологическими опе-рациями, 

выполняемыми на ТВС, с перспективами 

применения новых композиционных 

материалов и их ролью в развитии НТП, с 

видами резьбы по профилю, метрической 

резьбой и её элементами, инструментами, 

приспособлениями для нарезания наружной 

и внутренней резьбы; 

—определять последовательность 

нарезания резьбы в отверстиях и на 

стержнях; 

—выполнять на учебных заготовках работы 

по под-резанию торцов и уступов, 

прорезанию канавок, отрезанию заготовок, 

сверлению, центрованию и зенкованию 

отверстий, обтачиванию и отделке 

наружных цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей; 

вытачивать в соответствии с чертежом 

однодеталь-ное изделие; 

—подготавливать материал, инструменты 

для вытачивания по чертежу изделия с 

цилиндрической и внутренней проточкой; 

—давать характеристику процесса 

выплавки стали в сталеплавильных печах; 

—называть свойства и марки углеродистых 

и легированных сталей; 

—приводить примеры изготовления 

деталей машин, инструментов из различных 

сталей; 

—различать марки стали; 

—систематизировать и обобщать знания о 

видах термической обработки, устройствах 

для термической обработки; 

—читать диаграмму железоуглеродистых 

сплавов; 

—обсуждать применение современных 

лазерных технологий в термообработке 

стали и сплавов; 

—определять температуру закалки зубила 

по диа-грамме железоуглеродистых 

сплавов, последовательность нарезания 

резьбы в отверстиях и на стержнях; 

—приводить примеры применения изделий 
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в быту, технике с наружной и внутренней 

резьбой; 

—знакомиться с резьбой по профилю, 

метрической резьбой и её элементами; 

различать инструменты и приспособления 

для нарезания наружной и внутренней 

резьбы; 

—выполнять нарезание наружной резьбы 

на шпильке с буртиком; 

—выявлять особенности использования 

ручного электрифицированного и 

аккумуляторного инструмента; 

—работать с техническим паспортом, 

правилами эксплуатации и приёмами 

работы электрифицированных и 

аккумуляторных инструментов; 

—изготавливать в соответствии с 

технологической картой изделия из 

металла, с применением аккумуля-торного 

шуруповёрта и лобзика; 

—разрабатывать графическую 

документацию; 

—применять полученные знания для 

экономического и экологического 

обоснования; 

—разрабатывать идеи творческих проектов 

из металла; 

—подготавливать пояснительную записку; 

—оформлять проектную документацию 

5. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов (А — 2 ч, Б — 26 ч) 

Технология производства химических волокон. 

Свойства химических волокон и тканей из них. 

Образование челночного стежка. Приспособления 

малой механизации, применяемые при 

изготовлении швейных изделий. Из истории 

поясной одежды. Стиль в одежде. Иллюзии 

зрительного восприятия. Конструирование юбок. 

Построение чертежа и моделирование конической 

юбки. Построение чертежа и моделирование 

клиньевой юбки. Построение чертежа и 

моделирование основы прямой юбки. Снятие 

мерок для построения чертежа основы брюк. 

Конструирование и моделирование основы брюк. 

Оформление выкройки. Технологическая 

последова-тельность изготовления поясных 

изделий (на примере юбки). Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки юбки на ткани и 

раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к обра-

ботке. Первая примерка. Дефекты посадки. 

— Анализировать свойства тканей из 

химических волокон, модели одежды по 

покрою; 

— классифицировать волокна, виды 

поясной одежды; 

— называть этапы получения нитей, 

модели поясной одежды; 

— проводить поиск и презентацию 

информации о свойствах тканей, 

получении тканей; 

— разрабатывать технологическую карту 

на изготовление изделия; 

— распознавать виды тканей из различных 

волокон; 

— определять состав тканей, 

последовательность изготовления юбки и 

брюк; 

— различать бытовое и промышленное 

швейное оборудование; 

— называть этапы образования стежка, 

правила подготовки ткани к раскрою; 
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Обработка вытачек и складок. Соединение деталей 

юбки и обработка срезов. Обработка застёжки. 

Обработка верхнего среза юбки. Обработка 

нижнего среза юбки. Окончательная отделка 

швейного изделия  

Практические работы 

1.Определение волокнистого состава тканей из 

химических волокон. 

2.Выстёгивание образца с утепляющей 

прокладкой. 

3.Снятие мерок для построения чертежа основы 

юбки. 

4.Снятие мерок для построения чертежа основы 

брюк. 

5.Построение чертежа основы и моделирование 

брюк. 
6.Изготовление поясного изделия- 

— обосновывать использование 

приспособлений малой механизации; 

— соблюдать правила безопасных работ; 

— выполнять поиск и презентацию 

необходимой информации, снятие мерок, 

образцы поузловой обработки швейных 

изделий, раскладку выкройки юбки на 

ткани и раскрой изделия, стачивание 

деталей, об-работку вытачек и складок, 

соединение деталей юбки и обработку 

срезов, обработку застёжки, верхнего 

и нижнего среза юбки, ВТО, отделочные 

работы; 

— работать в группе; 

— оформлять результаты исследований; 
— приводить примеры получения сырья 

для изготовления волокон, разъёмных и 

неразъёмных соединений, стилей в одежде, 

из истории одежды; 

— осуществлять контроль выполняемых 

работ; 

— строить чертежи поясных изделий; 

— выбирать способы отделки швейных 

изделий, режимы и выполнять влажно-

тепловую обработку изделия; 

— оформлять чертежи швейных изделий в 

соответствии с общими правилами 

построения; 

— подбирать модели и назначения 

изделия; 

— производить моделирование прямой 

юбки и брюк, расчёт количества ткани на 

изделия, коррекцию выкройки с учётом 

своих мерок и особенностей фигуры; 

— составлять схему пошива изделия в 

зависимости от конструкции; 

— обосновывать выбор вида 

соединительных, краевых и отделочных 

швов; 

— планировать время и 

последовательность выполнения отдельных 

операций и работы в целом; 

— читать технологическую 

документацию; 

— подготавливать и проводить примерку, 

исправлять выявленные дефекты; 

— анализировать, контролировать и 

выявлять допущенные ошибки; 

— оценивать качество готового изделия; 

— разрабатывать творческий проект; 
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— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

 оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную 

записку; 

— оформлять проектные материалы; 
— проводить презентацию проекта 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

(А — 10 ч, Б — 18 ч) 

Понятие о микроорганизмах. Рыбная 

промышленность. Технология обработки рыбы. 

Морепродукты. Рыбные консервы. Виды теста. 

Пищевые продукты, оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста. 

Приготовление дрожжевого теста. Технологии 

производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Продукция кондитерской промышленности. 

Технологии приготовления кондитерских изделий 

из различных видов теста. Технология 

приготовления теста для пельменей, вареников и 

домашней лапши  

Практические работы 

1.Определение свежести рыбы органолептическим 

методом. 

2.Определение свежести рыбы лабораторным 

методом (на примере сельди). 

3.Механическая обработка рыбы. 

4.Приготовление рыбных блюд. 

5.Приготовление блюд из теста тесто для блинов, 

вареников, пельменей, домашней лапши;  
 

— Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о роли 

микроорганизмов в пищевой 

промышленности, вредных 

микроорганизмах, пищевых отравлениях; 

— определять доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов, 

оборудования и инструментов; 

— готовить отварную и жареную рыбу, 

блюда из рыбных консервов, дрожжевое 

тесто, слоёное тесто, 

— применять полученные знания для 

решения прак-тических задач по 

приготовлению блюд; 

— анализировать и сравнивать 

приготовление пищевых продуктов на 

предприятиях и в быту; 

— различать виды теста по способам 

приготовления и составу; 

— дегустировать приготовленные блюда; 

— оформлять блюда из рыбы, теста; 

— соблюдать правила безопасных работ с 

горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и 

бережного отношения к природе; 

— осваивать приёмы кипячения и 

пастеризации молока; 

— оценивать качество рыбных блюд, 

жиров растительного и животного 
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происхождения; 

— рассчитывать количество и состав 

продуктов для приготовления блюд из 

рыбы, различных видов теста; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о 

способах контроля качества рыбы, 

консервов из рыбы, способах подготовки 

рыбы к приготовлению; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

7. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов (А — 4 ч, Б — 6 ч) 

Вязание спицами. Макраме. Скобчатая резьба. 

Приёмы разметки и техника резьбы. 

Практические работы 

1. Вязание спицами основных узоров. Закрывание 

петель последнего ряда. 

2. Изготовление шарфа (или снуда) в технике 

вязания спицами. 

3. Изготовление и разметка учебной заготовки 

для скобчатой резьбы. 

4. Резьба скобчатых порезок на учебной заготовке 

и бытовых изделиях из древесины. 

— Знакомиться с видами художественной 

обработки древесины, вязания, макраме; 

— приводить примеры видов декоративно-

прикладного искусства при работе с 

древесиной, пряжей; 

—подбирать спицы и пряжу для вязания 

спицами; 

—вязать спицами образцы с 

использованием лицевых и изнаночных 

петель, ажурного вязания; 

—выполнять расчёт необходимого 

количества петель для вязания изделия; 

—работать в технике скобчатой резьбы; 

—выбирать материалы, инструменты, 

технику разметки и резьбы по естественной 

и тонированной древесине; 

—осваивать опыт выполнения скобчатой 

резьбы на учебной заготовке и бытовых 

тонированных изделиях; 

—приводить примеры практического 

применения резьбы в деревянной 

архитектуре; 

—разрабатывать эскизы и чертежи 

шаблонов для резьбы, технологические 

карты; 

—подбирать материалы и инструменты; 

—выполнять экономическое и 

экологическое обоснование; 

—соблюдать правила безопасных работ; 

—организовывать рабочее место; 

—анализировать и обсуждать лучшие 

работы; 

—работать в группе; 

—разрабатывать творческий проект; 

—находить необходимую информацию с 
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использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

—оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

—составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

—контролировать качество выполняемой 

работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

—подготавливать пояснительную записку; 

—оформлять проектные материалы; 
—проводить презентацию проекта 

8. Технологии ведения дома (А— 4 ч, Б — 4 ч) 

Принципы и средства создания интерьера дома. 

Технологии ремонта жилых помещений. 

Оформление интерьера комнатными растениями. 

Выбор комнатных растений и уход за ними 

Практическая работа 

Разработка дизайн-проекта комнаты при 

ремонте 

— Знакомиться с основными принципами 

создания интерьера; 

— анализировать экологические и 

эргономические требования к микроклимату 

дома, схему разделения дома на 

функциональные зоны, роль комнатных рас-

тений в интерьере дома, организацию 

искусственного и естественного освещения 

в своем доме; 

— приводить примеры видов мебели и 

здоровьесберегающих устройств; 

— знакомиться с профессиями архитектора-

дизайнера, дизайнера интерьеров; 

— выполнять подбор комнатных растений и 

оформление интерьера своего дома; 

— проводить поиск информации о 

светолюбивых комнатных растениях и уходе 

за ними; 

—составлять графическую документацию; 

—подбирать материалы и инструменты; 

—выполнять экономическое и 

экологическое обоснование для творческих 

проектов; 

—соблюдать правила безопасных работ; 

—работать в группе 

9. Энергетические технологии. Основы 

электротехники и робототехники (А — 6 ч, Б — 

4 ч) 

Бытовые электрические приборы и правила их 

эксплуатации. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Электрические цепи со 

светодиодами. Датчики света и темноты. 

Практические работы 

1.Разборка и сборка бытовых 

— Знакомиться с применением 

автоматических устройств в быту и на 

производстве; 

—приводить примеры использования в 

технике (автомобилях) и быту 

автоматических устройств; 

—анализировать преимущества 

применения современных высоких 

технологий, гибких 
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электронагревательных 

приборов (утюга, электрической плитки, 

электрического 

паяльника). 

2.Сборка электрической цепи, содержащей 

светодиод. 
3.Сборка датчиков света и темноты 

автоматизированных производств и 

промышленных роботов; 

—проводить поиск информации о 

датчиках контрастных и цветных 

меток, их назначении и сфере 

применения; 

—использовать условные обозначения 

элементов электрической цепи; 

—освоить приёмы работы со светодиодами; 

—выполнять практические работы по 

оконцовыванию, сращиванию и 

ответвлению проводов, монтаж учебной 

схемы однолампового осветителя на базе 

электроконструктора; 
—соблюдать правила безопасных работ 

10.Технологии творческой, проектной 

и исследовательской деятельности (А — 4 ч, 

Б— 4 ч) 

Разработка и выполнение творческих проектов. 

Творческий проект «Юбка из старых джинсов». 

Практическая работа 

Разработка и изготовление творческого проекта 

для оснащения школьных мастерских 

— Анализировать представленные в 

учебнике творческие проекты; 

— обсуждать выдвинутые для разработки 

идеи проектов; 

— разрабатывать творческие проекты; 

— проводить поиск интересных тем 

проектов в различных источниках 

информации; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

 составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную 

записку; 

— проводить презентацию проекта; 
— соблюдать правила безопасных работ 

8 класс 

Разделы и темы программы  Основные виды учебной 

деятельности  

1. Современные и перспективные 

технологии (А — 2 ч, Б — 2 ч) 

Социальные технологии 

— Анализировать виды социальных 

технологий; 

— находить информацию о социальных 

услугах в Интернете и других источниках 

информации; 

— давать определение рекламы; 

— объяснять назначение управленческих 

технологий, понятия «интернет-среда», 

«интернет-технологии»; 
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— характеризовать современные профессии 

в сфере рекламы; 

— называть средства распространения 

рекламы, виды государственных 

социальных услуг гражданам России, 

современные социальные структуры; 

— заполнять таблицы «Виды социальных 

услуг для детей», «Средства 

распространения рекламы», используя 

информацию из Интернета; 

— знакомиться с профессиями маркетолога, 

менеджера по рекламе 

2. Технологии преобразования металлов (А — 

10 ч) 

Основы фрезерной обработки. Организация 

рабочего места. Основные технологические 

фрезерные операции. Технологические операции 

соединения тонколистовых металлов. 

Художественное конструирование изделий в 

технике просечного и пропильного металла 

Практические работы 

1.Ознакомление с устройством горизонтально-

фрезерного станка. 

2.Подготовка фрезерного станка к работе и 

управление им. 

3.Технологии фрезерования на станке плоских 

поверхностей. 

4.Изготовление прямоугольной заготовки по 

чертежу. 

5.Изготовление образца простого одинарного 

лежачего фальцевого шва. 

6.Конструирование и изготовление подсвечника 

из тонколистового металла 

—Анализировать организацию и 

оснащение рабочего места для фрезерных 

работ, применение разъёмных и 

неразъёмных соединений; 

—соблюдать правила безопасной работы; 

—называть основные виды и 

последовательность фрезерования; 

—знакомиться с профессией 

фрезеровщика; 

—выполнять работы по управлению и 

подготовке НГФ к работе, технологии 

фрезерования плоских поверхностей с 

применением неразъёмного фальцевого 

соединения с различными видами швов; 

—изготавливать по чертежу 

прямоугольной заготовки; 

—находить в Интернете информацию о 

получении профессий фрезеровщика и 

оператора станков с числовым программным 

управлением; об оборудовании для 

выполнения кровли крыш; 

—разрабатывать графическую 

документацию; 

 подбирать материалы и инструменты в 

соответ-ствии с обрабатываемым 

материалом; 

—применять ручные и 

электромеханические инструменты; 

—выполнять экономическое и 

экологическое обоснование для выполнения 

творческого проекта; 

—разрабатывать графическую 

документацию и технологическую карту; 

—разрабатывать творческий проект; 

—находить необходимую информацию 

для выполнения проекта, используя сеть 

Интернет и другие источники информации; 

—составлять технологические карты с 
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помощью компьютера; 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

—контролировать качество выполняемой 

работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

—подготавливать пояснительную 

записку; 
—проводить презентацию проекта 

3. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов (А — 1 ч, Б — 14 ч) 

История костюма. Зрительные иллюзии в 

одежде. Снятие мерок для построения чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Конструирование и построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рука-

вом. Методы конструирования плечевых изделий. 

Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом. 

Построение чертежа основы одношовного рукава. 

Построение чертежа воротника. Работа с 

готовыми выкройками в журналах мод и на 

дисках. Технология изготовления плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки застёжки плечевого изделия с 

притачным подбортом 

 Практические работы 

1.Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

2.Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

3.Разработка модели швейного изделия на 

основе чертежа платья с цельнокроеным рукавом. 

4.Снятие мерок для построения чертежа основы 

плечевого изделия с втачным рукавом. 

5.Построение чертежа основы плечевого 

изделия с втачным рукавом. 

6.Построение чертежа основы одношовного 

рукава. 

7.Построение базисной сетки рукава. 

8.Построение чертежа воротника. 
9.Изготовление изделия с цельнокроеным 

рукавом 

— Анализировать свойства тканей для 

изготовления различных моделей одежды; 

—классифицировать волокна, виды 

плечевой одежды; 

—называть этапы изготовления плечевой 

одежды, этапы конструирования и 

моделирования плечевого изделия; 

—проводить поиск и презентацию 

информации о технологии изготовления 

плечевой одежды; 

—разрабатывать технологическую карту на 

изготовление изделия; 

—оформлять чертежи швейных изделий в 

соответствии с общими правилами 

построения; 

—планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы 

в целом; 

—распознавать виды тканей из различных 

волокон; 

—определять состав тканей; 

—соблюдать последовательность 

изготовления плечевого изделия с втачным 

рукавом, плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом; 

—различать плечевые изделия по крою; 

—обосновывать использование 

приспособлений малой механизации, выбор 

вида соединительных, краевых и 

отделочных швов; 

—соблюдать правила безопасных работ, 

подготовки ткани к раскрою, снятия мерок; 

—производить моделирование прямой 

юбки и брюк, расчёт количества ткани на 

изделия, коррекцию выкройки с учётом 

своих мерок и особенностей фигуры; 
—изготавливать образцы поузловой 

обработки швейных изделий; 

—выбирать способы отделки швейных 

изделий, режимы и выполнять влажно-
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тепловую обработку изделия; 

—выполнять поиск и презентацию 

необходимой информации, раскладку 

выкройки на ткани и раскрой изделия, 

стачивание деталей, обработку вытачек и 

складок, соединение деталей и обработку 

срезов, обработку застёжки, нижнего среза, 

ВТО, отделочные работы блузки; 

—читать технологическую документацию; 

—анализировать, контролировать и 

выявлять допущенные ошибки; 

—оценивать качество готового изделия. 

—оформлять результаты исследований; 

—работать в группе; 

—разрабатывать творческий проект; 

—находить необходимую информацию с 

использо-ванием сети Интернет и других 

источников информации; 

—оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

—изготовлять материальные объекты 

(изделия); 

—контролировать качество выполняемой 

работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 
—подготавливать пояснительную записку; 

—оформлять проектные материалы; 

—проводить презентацию проекта; 
—соблюдать правила безопасных работ 

4. Технологии обработки пищевых продуктов 

(А — 6 ч, Б — 8 ч) 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. 

Мясная промышленность. Технологии обработки и 

приготовления блюд из сельскохозяйственной 

птицы. Значение мяса и субпродуктов  в питании 

человека. Механическая обработка мяса 

животных. Виды кулинарной обработки мяса. 

Производство колбас 

Практические работы 

1. Расчёт калорийности блюд. 

2. Приготовление кулинарного блюда из мяса 

птицы. 

Лабораторно-практические работы 

1. Определение свежести мяса птицы. 

2. Определение свежести мяса и субпродуктов 

экспресс-методом химического анализа. 

Определение рН фильтрата мясного экстракта. 

3. Определение свежести мяса органолептическим 

— Проводить поиск информации и 

разрабатывать презентацию о физиологии 

питания, мясной промышленности, 

предприятиях общественного питания; 

— определять доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

— выбирать оптимальные режимы работы 

электронагревательных приборов, 

оборудования и инструментов; 

— готовить блюда из сельскохозяйственной 

птицы, мяса и субпродуктов; 

— применять полученные знания для 

решения практических задач по 

приготовлению блюд; 

— анализировать и сравнивать 

приготовление пищевых продуктов на 

предприятиях и в быту; 

— различать виды мяса по способам 
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методом приготовления и составу; 

— дегустировать приготовленные блюда; 

— оформлять блюда из мяса; 

— соблюдать правила безопасных работ с 

горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе; 

— осваивать приёмы кулинарной обработки 

мяса; 

— оценивать качество готовых блюд; 

— рассчитывать количество и состав 

продуктов для приготовления блюд из мяса; 

— сравнивать, обобщать и делать выводы о 

способах контроля качества мяса, консервов 

из мяса, способах подготовки мяса к 

приготовлению; 

— находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках; 

— работать в группе; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с 

использова¬нием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую 

докумен-тацию (рисунки, эскизы, плакаты и 

др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— контролировать качество выполняемой 

работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализа-цию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 
— проводить презентацию проекта 

5. Электротехника и автоматика (А — 7 ч, Б — 

3 ч) 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Переменный и 

постоянный токи. Электрические двигатели. 

Измерительные приборы. Неразветвлённые и 

разветвлённые цепи. Электромагнитное реле. 

Тенденции развития электротехники и 

электроэнергетики 

Практические работы 

1.Двигатель постоянного тока с возбуждением от 

постоянных магнитов. 

2.Измерительные приборы: амперметр, 

вольтметр, омметр (авометр). 

3.Неразветвлённые и разветвлённые 

электрические цепи. 

— Приводить примеры развития и 

применения электрической энергии в 

технике связи, автоматике, измерительной 

технике, навигации, альтернативных 

источников энергии; 

—анализировать представленные схемы; 

—называть проблемы, возникающие при 

работе электростанций, виды 

аккумуляторов; 

—характеризовать виды токов, виды 

электрических станций; 

—описывать назначение и работу 

электромагнитно¬го реле; 

—знакомиться с устройством и работой 

тепловой электрической станции, 

гидроэлектрической станции, атомной 
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4 Реле электростанции, аккумуляторов, измери-

тельных приборов; 

—собирать электрические цепи; 

—отличать переменный ток от 

постоянного тока; 

—объяснять устройство и работу 

электрических двигателей; 

—находить в Интернете информацию о 

возобнов-ляемых и невозобновляемых 

энергоресурсах, тенденциях развития 

электроэнергетики и электротехники; 
—соблюдать правила безопасных работ 

6. Художественная обработка материалов (А —

4 ч, Б —Зч) 

История валяния. Мокрое валяние и фелтинг — 

художественный войлок. Цвет в интерьере. 

Художественный войлок в интерьере. Основы 

геометрической резьбы. Приёмы разметки и 

техника резьбы треугольников и сияний. 

Использование плосковыемочной 

комбинированной резьбы в практических работах 

и творческих проектах 

Практические работы 

1.Сувенир «Новогодняя ёлка». 

2.Аксессуары из цветов. 

3.Оформление шарфа в технике фелтинга. 

4.Изготовление декоративного панно 

«Снегири». 

5.Изготовление декоративного панно «Зимняя 

сказка». 

6.Конструирование и изготовление 

хозяйственной лопаточки декорированной резьбой 

по дереву. 

7.Конструирование и изготовление 

декоративной подвески (подставки). 

8.Конструирование и изготовление 

декоративной разделоч¬ной доски «капелька». 
9.Разработка коллективного творческого 

проекта «Соляр¬ный знак». 

— Приводить исторические примеры 

развития и применения геометрической 

резьбы, использования изделий из войлока в 

быту; 

— изучать элементы и мотивы образования 

геометрической резьбы в технике 

сколышков, художественное оформление 

изделий войлоком; 

— выполнять разметку, наколку и подрезку 

геометри-ческих элементов, разметку 

треугольников и сияний, экономическое и 

экологическое обоснование; 

— изготавливать изделия из войлока; 

— анализировать виды отделки изделий, 

украшенных резьбой по дереву, украшения 

из войлока; 

— знакомиться со схемой направления 

подрезки пирамидки; 

— конструировать изделия из древесины; 

— разрабатывать графическую 

документацию, композиции и орнаменты в 

технике резьбы по дереву, композиции из 

войлока; 

— отрабатывать приёмы выполнения 

резьбы сияний в различных геометрических 

фигурах; 

— находить в Интернете информацию о 

скульптурной резьбе по дереву и вариантах 

ее применения, изделиях народных мастеров 

из шерсти; 

— соблюдать правила безопасных работ; 

— разрабатывать творческий проект; 

— оформлять необходимую графическую 

документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с 

помощью компьютера; 

— контролировать качество выполняемой 
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работы; 
— рассчитывать затраты на выполнение и 

реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— проводить презентацию проекта; 
— соблюдать правила безопасных работ 

7. Робототехника (А — 1 ч, Б — 1ч) 

Протокол связи — настоящее и будущее 

—Классифицировать роботизированные 

устройства; 

—анализировать возможности 

современных цифровых устройств в 

познавательной и практической дея-

тельности при проведении экспериментов, 

исследований и рутинных операций, работу 

роботизированных устройств с точки зрения 

единства программных 

и аппаратных средств; 

—определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

управлением устройством, по блок-схеме, 

для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм, определять, какие 

алгоритмические конструкции могут войти 

в алгоритм; 

—сравнивать различные алгоритмы 

решения одной проблемы; 

—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 

 

8. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности (А — 4 ч, Б 

— 6 ч) 

—Разрабатывать творческий проект; 

—подготавливать пояснительную 

записку; 

—проводить презентацию проекта 

9 класс 

Разделы и темы программы  Основные виды учебной 

деятельности  

1. Современные и перспективные технологии (2 

ч) 

Лазерные и нанотехнологии. Биотехнологии и 

современные медицинские технологии 

— Находить в Интернете информацию о 

использовании лазерных технологий при 

обработке древесины, металлов, ткани; о 

достоинствах и недостатках генно-

модифицированных продуктов; 

— обсуждать перспективы развития 

современных медицинских технологий, 

применения информационных и 

телекоммуникационных технологий, 
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лазерных и нанотехнологии, биотехнологий 

в современных медицинских технологиях, 

применения и направления развития 

лазерных технологий, лазерной обработки 

материалов; 

— приводить примеры применения 

нанотехнологии в различных видах 

производственных технологий, в быту, в 

медицине и в сельском хозяйстве; 

— характеризовать направления 

применения и развития биотехнологий; 

— устанавливать связь биотехнологий с 

современны¬ми научными дисциплинами и 

научными направлениями; 

— анализировать применение 

биотехнологий в пищевой промышленности; 

перспективы появления новых 

специальностей в области лазерных 

технологий 

и нанотехнологий; 

— знакомиться с направлениями развития 

бионики, генной инженерии и сельского 

хозяйства; 

— называть направления работы 

современных специалистов в области 

биотехнологий; 

— участвовать в диспуте на тему «Что 

влияет на продолжительность жизни 

человека?» 

 

2. Технологии получения и преобразования 

текстильных материалов (3 ч) 

Высокотехнологичные волокна. Биотехнологии в 

производстве текстильных волокон 

— Анализировать свойства тканей из 

высокотехнологичных волокон; 

— классифицировать волокна по 

назначению; 

— называть новые перспективные виды 

волокон, сферы применения текстиля; 

— проводить поиск информации о 

свойствах и получении тканей из 

высокотехнологичных волокон; 

— распознавать виды тканей из различных 

волокон 

— работать в группе; 

— оформлять результаты исследований; 

— разрабатывать и читать технологическую 

докумен¬тацию; 

— разрабатывать план работы над проектом 

3. Технологии обработки пищевых 

продуктов (7 ч) 

Блюда национальной кухни на примере 

первых блюд. Сервировка стола к обеду. Пищевые 

—Проводить поиск информации о 

пищевых добавках, современных 

технологиях в производстве и упаковке 

пищевых продуктов; 
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добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. 

Современные технологии в производстве и 

упаковке пищевых продуктов.  

Практические работы 

1.Оформление стола салфетками. 

2.Чтение информации на этикетке 

упакованного товара 

и изучение его подлинности по штриховому коду 

—называть виды упаковки; 

—определять доброкачественность 

пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд; 

—выбирать оптимальные режимы 

работы электронагревательных приборов; 

оборудование и инструменты; 

—готовить первые блюда; 

—применять полученные знания для 

решения практических задач по 

приготовлению блюд; 

—анализировать и сравнивать 

приготовление пищевых продуктов на 

предприятиях и в быту; 

—различать виды супов по способам 

приготовления и составу; 

—дегустировать приготовленные блюда; 

—оформлять первые блюда; 

—соблюдать правила безопасных работ с 

горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и бережного 

отношения к природе; 

—осваивать приёмы приготовления 

первых блюд; 

—оценивать качество готовых блюд; 

—рассчитывать количество и состав 

продуктов для приготовления первых блюд; 

—сравнивать, обобщать и делать выводы 

о способах контроля качества супов, 

способах подготовки продуктов к 

приготовлению; 

—находить и использовать нужную 

информацию в различных источниках; 

—работать в группе; 

—обсуждать выдвинутые для разработки 

идеи проектов; 

—оформлять необходимую 

документацию; 

—контролировать качество 

выполняемой работы; 

—рассчитывать затраты на выполнение 

и реализа-цию проекта; 

—подготавливать пояснительную 

записку; 
—проводить презентацию проекта 

4. Семейная экономика и основы 

предпринимательства (6 ч) 

Семейная экономика. Основы 

предпринимательства 

—Характеризовать потребности 

общества, виды ресурсов, бизнес; 

—называть важнейшие функции семьи, 

принципы формирования 

потребительской корзины; 
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—устанавливать связь между 

потребностями и расходами; 

—классифицировать потребности, 

виды бизнеса; 

—анализировать расходы и доходы 

семьи, бюджет семьи, преимущества и 

недостатки разных организа-ционно-

правовых форм ведения бизнеса; 

—знакомиться с планированием 

бизнеса, структурой бизнес-плана; 

—находить в Интернете информацию о 

наполнении потребительской корзины; 

—обсуждать роль семейной экономики 

для экономики страны; 
—работать в группе 

5. Профориентация и профессиональное 

самоопределение(6 ч) 

Основы выбора профессии. Классификация 

профессий. Требования к качествам личности 

при выборе профессии. Построение 

профессиональной карьеры 

Практические работы 

1.Выбор направления дальнейшего 

образования. 

2.Определение сферы интересов. 

3.Профессиональные пробы. 

4. Интервью при устройстве на работу. 

Определение темперамента. 

5.Составление жизненного и 

профессионального планов 

—Характеризовать виды профессий; 

— устанавливать связь между спросом и 

предложением на рынке труда; 

— анализировать требования к качествам 

личности при выборе профессии; 

— знакомиться с образовательными 

организациями региона проживания; 

— называть функции рынка труда, 

основные этапы составления 

профессионального плана; 

— находить в Интернете информацию о 

предприятиях региона проживания; 

— классифицировать профессии; 

— обсуждать будущую профессиональную 

деятель-ность, пути получения профессии; 

— приводить примеры профессий; 

— участвовать в игре «Интервью при 

устройстве на работу»; 
— составлять жизненный и 

профессиональный планы 

6. Робототехника (7 ч) 

Что такое МАС-адрес. Управление роботом. 

Управление работой контроллера. Платформа 

Arduino ШМО.Управление светодиодом. 0 

контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах. 

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем 

моторами. 

Знакомство с 30-технологиями 

— Анализировать информацию о сетевых 

устройствах, информацию (сигналов 

устройства) при эксплуатации цифровых 

устройств, изменения значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма, готовые 

программы-скетчи, построение цепочек 

команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для 

исполнителя, информацию (сигналов 

устройства) при эксплуатации платформы 

Arduino; 

— характеризовать изменения значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма, готовые программы, информации 

(сигналов устройства) при эксплуатации 
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роботизированной платформы; 

— планировать работу в информационном 

пространстве; 

— изучать возможности современных 

цифровых устройств в процессе 

познавательной и творческой деятельности 

при проведении экспериментов и иссле-

дований, программное управление 

цифровыми устройствам, объединенными в 

локальную сеть; 

— уметь применять на практике знания о 

материалах пригодных для 3D 

прототипирования; 

— определять аппаратные характеристики 

при сетевой коммуникации устройств, 

алгоритмические конструкции, необходимые 

для построения алгоритма, программные и 

аппаратные средства, необходимые для 

осуществления управлением устройством; 

— соблюдать требования к организации 

рабочего места, безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ; 

— знакомиться с 30-технологиями; 

— исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

— разрабатывать программы, содержащие 

операторы ветвления и цикла; 

— преобразовывать записи алгоритма с 

одной формы в другую; 

— строить простые компьютерные и 

натурные модели цепочек команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя; 

— сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи; 
— оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования 

7. Технологии творческой, проектной и 

исследовательской деятельности (4 ч) 

—Разрабатывать творческий проект; 

—подготавливать пояснительную 

записку; 

—проводить презентацию проекта 

 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. 

Ляха. 5-9 классы. Просвещение. 2014. 
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Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

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 учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 

классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 

ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Планируемые результаты осоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения ос-новной образовательной 

программы основного общего обра-зования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направ-лена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

•усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, го-товности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само-образованию на основе мотивации к обучению и 

позна¬нию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди¬видуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствую-щего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброже-лательного отношения к 

другому человеку, его мнению, ми-ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

•готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в ре-шении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и млад-шими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективно¬го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения лично-стно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о со-ответствии их возрастно-половым нормативам; 

 •владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физи-ческими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

•способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

•умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
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•умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

•формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

•формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справоч¬ных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

•владение умением формулировать цель и задачи инди-видуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельностью, излагать их содержание; 

 •владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимо-действия с партнёрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры: 

•владение умениями: 

—в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

—в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюде¬нием ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

—в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

—в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

—в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

•демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

•владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

•владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
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•владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

по-могать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

 Метапредметные результаты 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наи-более эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

•умение работать индивидуально и в группе: находить о-щее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психиче¬ких и нравственных качеств; 

•понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возмож-ности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

•понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося 

от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

•бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

•проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

•ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 



763 

 

 

 

 

•добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упраж-нениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными уме-ниями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

•восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

•владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздорови-тельной физической культуры, активно их использовать в 

са-мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

•владение способами наблюдения за показателями инди-видуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

исполь-зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая куль-

тура» должны отражать: 

•понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивиду-ального здоровья; 

•овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индиви-дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

•приобретение опыта организации самостоятельных сис-тематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
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травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

•расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 •формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физиче¬ских качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

•знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

•знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

•способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражне-ниями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния 

здоровья; 

•умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

•способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

•умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
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•умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

•умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соот-

носить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

•способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять 

из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

•способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Содержание программы 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его 

основных показателей.  
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- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных 

ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности: влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  выделение основных частей  

занятий, определение их направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными 

играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: 

ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-
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двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 

м; на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Плавание.  

- старты; 

-повороты; 

-ныряние ногами и головой; 

-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 
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- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: 

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания 

мячом в цель; 

- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, 

удар по воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 
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- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: 

           Развитие выносливости 

-повторное проплывание отрезков; 

-игры и развлечения на воде 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
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Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Футбол  

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5—7 классы 3 ч в 
неделю, всего 315 ч 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 

История физической 

культуры. 

Олимпийские  игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

История зарождения 

олимпийского движения 

в России. Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в 

программу 

Олимпийских игр. 

Физическая    культура 

в современном обществе 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр 

древности. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их 

проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. 

Физические упражнения и 

игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, на 

Урале и в Сибири. Первые 

спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования   физической   культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют смысл 

символики и ритуалов, роль Пьера де 

Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, 

которые были популярны у русского 

народа в древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в России. 

Анализируют положения Федерального 

закона «О физической культуре и 

спорте» 
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Российской Федерации на 

современном этапе 

Физическая культура 

человека 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Регулярно контролируя длину своего 

тела, определяют темпы своего роста. 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

осанки и телосложения 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания 

правильной осанки с пред-

метом на голове. Упражнения 

для укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности 

возрастного развития. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических 

упражнений на основные 

системы организма 

Регулярно измеряют массу своего тела 

с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой 

пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск появления 

болезни глаз. Раскрывают значение 

нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными 

системами организма. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и 

развитие всех систем организма, на его 

рост и развитие 

Режим дня и его 

основное содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. 

Основные правила для 

проведения самостоятельных 

занятий. Адаптивная 

физическая культура. Подбор 

спортивного инвентаря для 

занятий физическими 

упражнениями в домашних 

условиях. 

Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобретают спортивный инвентарь. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные привычки. 

Допинг 

Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных 

занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим правильного 

питания в зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные 

показатели самочувствия. 

Выполняют тесты на приседания и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после 
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Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с 

помощью функциональных 

проб 

занятий физическими упражнениями. 

Заполняют дневник самоконтроля 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение   правил 

безопасности, страховки и 

разминки. Причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой и 

спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие 

приёмы и правила оказания са-

мопомощи и первой помощи 

при травмах 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок и 

жгутов, переноске пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения Овладение техникой 

спринтерского бега 

5 класс 

История лёгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на 

результат 60 м. 

6 класс 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на 

результат 60 м. 

7 класс 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

 Овладение   техникой 

длительного бега 

5 класс 

Бег в равномерном темпе от 10 

до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6 класс 

Бег в равномерном темпе до 15 

мин. Бег на 1200 м 

7 класс 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, девочки 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
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до 15 мин. Бег на 1500 м процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Прыжковые 

упражнения 

Овладение техникой прыжка в 

длину 

5 класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

6 класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

7 класс 

Прыжки в длину с 9—11 

шагов разбега 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Развитие выносливости 5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов 

из разных исходных положе-

ний, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых 

особенностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способностей 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название ра-

зучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения; 

правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; разминка 

для вы-пол нения 

легкоатлетических упраж-

нений; представления о темпе, 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 
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скорости и объёме 

легкоатлетических 

упражнений, направленных на 

развитие выносливости, 

быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила 

техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Проведение самостоя-

тельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скорост-но-

силовых, скоростных и коорди-

национных способностей на 

основе освоенных 

легкоатлетических упраж-

нений. Правила самоконтроля 

и гигиены 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Овладение организатор-

скими умениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; 

подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и 

контрольные тесты по лёгкой атлетике. 

  Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Гимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. 

Основная   гимнастика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акроба-

тика. 

Правила   техники   

безопасности и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями. Техника вы-

полнения физических 

упражнений 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают 

предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями 

Организующие Освоение строевых Различают строевые команды, чётко 
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команды и приёмы упражнений 

5 класс 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведе-

нием и слиянием, по восемь в 

движении. 

6 класс 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

7 класс 

Выполнение   команд «Пол-

оборота направо!»,   «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

выполняют строевые приёмы 

  

  

Опорные прыжки Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений 

Содержание курса Характеристика видов деятельности 

учащихся 

  

Развитие 

координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие 

гибкости 

5—7 классы 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и 

позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; 

упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнасти-

ческих упражнений 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и 

помощь во время занятий, соблюдают 

технику безопасности. Применяют 

упражнения для организации само-

стоятельных тренировок 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию 

силовых, координационных 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-
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способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, 

акробатические, с 

использованием гимна-

стических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы 

регулирования физической 

нагрузки 

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; 

выполнения обязанно- 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических способно- 

 стей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; 

составление с помощью 

учителя простейших комбина-

ций упражнений. Правила 

соревнований 

стей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований 

Баскетбол 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры 

в баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5—6 классы 

Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники   

передвижений   (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге). 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 
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с пассивным сопротивлением 

защитника 

Освоение техники 

ведения мяча 

5—6 классы 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 7 

класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости; ведение 

с пассивным сопротивлением 

защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Броски одной и двумя руками 

с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным пр отив 

одействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс Перехват мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 
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Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения мя-

чом. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс Перехват мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения мя-

чом. 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

5 класс 

Игра по упрощённым 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 
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психомоторных 

способностей 

правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 6—7 классы 

Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение 

развития психомоторных 

способностей 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей (ориен-

тирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, простран-

ственных и временных 

параметров движений, 

способностей к 

согласованию движений 

и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения 

мячом типа бег с изменением 

направления, скорости, 

челночный бег с ведением и 

без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими 

упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие 

выносливости 

5—7 классы 

Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных исходных 

положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоро-стно-силовых способностей 
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цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. То же 

через сетку 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки 6—

7 классы То же через сетку 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой   нападающий   удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

 

Развитие 

выносливости 

5—7 классы 

Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных исходных 

положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

Приём мяча снизу двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. То же 

через сетку 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоро-стно-силовых способностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки 6—

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 
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7 классы То же через сетку типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой   нападающий   удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

 Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

в нападении и защите). Пра-

вила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

 

Самостоятельные 

занятия прикладной 

физической подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

сило-вых, силовых 

способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по со-

вершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, 

ведение, сочетание приёмов). 

Подвижные игры и игровые за-

дания, приближённые к 

содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Используют разученные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения 

игры 

Гандбол 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История гандбола. Основные 

правила игры в гандбол. 

Основные приёмы игры в 

гандбол. Подвижные игры для 

Изучают историю гандбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — 

олимпийских чемпионов. 
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освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности 

Овладевают основными приёмами игры 

в гандбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5 класс 

Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении 

без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге). 6—7 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении 

с пассивным сопротивлением 

защитника. Ловля катящегося 

мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на 

месте; в движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча. Ведение 

мяча в движении 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой 

 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5 класс 

Бросок мяча сверху в опорном 

положении и в прыжке. 6—7 

классы 

Броски мяча сверху, снизу и 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 
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сбоку согнутой и прямой рукой освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. 7 класс 

Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных 

и координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение без изменения 

позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). 

Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 7 класс 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Дальнейшее закрепление 

техники 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное   развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым 

правилам мини-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-

гандбола 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч, как средство активного 

отдыха 

Футбол 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История футбола. Основные 

правила игры в футбол. 

Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры 

в футбол. Соблюдают правила, чтобы 

избежать травм при занятиях футболом. 

Выполняют контрольные упражнения и 

тесты 
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Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения 

в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из раз-

личных положений. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, 

ускорения). 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

5 класс 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой 

 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

5 класс 

Удары по воротам указанными 

способами на точность 

(меткость) попадания мячом в 

цель. 6—7 классы 

Продолжение   овладения 

техникой ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

приём мяча, остановка, удар по 

воротам 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения мя-

чом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного 

нападения. Позиционные 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 
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нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в 

игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 

2:1 с атакой и без атаки на 

ворота. 7 класс 

Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. 

Дальнейшее закрепление 

приёмов тактики 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым 

правилам на 

площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 

3:3. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство 

активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История лыжного спорта. 

Основные правила 

соревнований. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю лыжного спорта и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных лыжников. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют 

контрольные упражнения 

Освоение техники 

лыжных ходов 

5 класс 

Попеременный двухшажный и 

одновременный бесшажный 

ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». 

Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 3 км. 

6 класс 

Одновременный двухшажный 

и бесшажный ходы. Подъём 

«ёлочкой» 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные  ошибки.  Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила бе-

зопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 

 Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», 

«С горки на горку» и др. 7 
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класс 

Одновременный одношажный 

ход. Подъём в гору 

скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин 

при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Прохождение 

дистанции 4 км. Игры: «Гонки 

с преследованием», «Гонки с 

выбыванием», «Карельская 

гонка» и др. 

Знания 5—7 классы 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к 

одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Тех-

ника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах 

Раскрывают значение зимних видов 

спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила 

соревнований. Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической 

и технической подготовки. Осуще-

ствляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Применяют правила оказания помощи 

при обморожениях и травмах 

Плавание 

Краткая характеристика 

вида спорта 

Требования к технике 

безопасности 

Возникновение плавания. 

Плавание как средство отдыха, 

укрепления здоровья, 

закаливания. Упражнения для 

изучения техники плавания. 

Правила техники безопасности 

Запоминают имена выдающихся 

отечественных пловцов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными 

приёмами плавания. Соблюдают 

требования и правила, чтобы избежать 

травм и несчастных случаев при 

занятиях плаванием. Выполняют 

контрольные упражнения и тесты 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Освоение техники 

плавания 

5—7 классы 

Специальные плавательные 

упражнения для изучения 

кроля на груди, спине, брасса. 

Старты. Повороты. Ныряние 

ногами и головой 

Описывают технику выполнения 

плавательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

плавательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Развитие выносливости 5—7 классы Применяют разученные упражнения 



787 

 

 

 

 

Повторное проплывание 

отрезков 25-50 м по 2-6 раз; 

100-150 м по 3—4 раза. 

Проплывание до 400 м. Игры и 

развлечения на воде 

для развития выносливости 

Развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по 

совершенствованию техники 

движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной 

координации. 

Координационные упражнения 

на суше. Игры и развлечения 

на воде 

Применяют разученные упражнения 

для развития координационных 

способностей 

Знания Названия упражнений и 

основные признаки техники 

плавания. Влияние занятий 

плаванием на развитие вы-

носливости, координационных 

способностей. Правила 

соревнований и определение 

победителя. Техника бе-

зопасности при проведении 

занятий плаванием. Личная и 

общественная гигиена. 

Самоконтроль 

Раскрывают значение плавательных 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения плавательных уп-

ражнений, соблюдают правила 

соревнований, личную и общественную 

гигиену 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по 

совершенствованию техники 

плавания и развитие двига-

тельных способностей 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

Помощь в подготовке места 

проведения занятий, 

инвентаря, в организации и 

проведении соревнований. 

Правила соревнований, 

правила судейства 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из 

разделов готовят рефераты на одну из 

тем, предложенных в учебнике. 

В конце 5, 6 и 7 классов готовят 

итоговые работы на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

Основные двигательные 

способности Пять основных 

двигательных способностей: 

гибкость, сила, быстрота, вы-

носливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные 

упражнения 

Гибкость Выполняют разученные комплексы 
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комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз (подвиж-

ных перемен) 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 

для пояса. Упражнения для ног 

и тазобедренных суставов 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приведённым 

показателям 

Сила 

Упражнения для развития 

силы рук. Упражнения для 

развития силы ног. 

Упражнения для развития силы 

мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по приведённым 

показателям 

 Быстрота 

Упражнения для развития 

быстроты движений 

(скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстроту 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по 

приведённым показателям 

Выносливость 

Упражнения для развития 

выносливости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 

приведённым показателям 

Ловкость 

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

приведённым показателям 

Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требование к технике 

безопасности и 

бережному отношению 

к природе (эколо-

гические требования) 

Туризм 

История туризма в мире и в 

России. Пеший туризм. 

Техника движения по 

равнинной  местности. 

Организация привала. 

Бережное отношение к при-

роде. Первая помощь при 

травмах в пешем туристском 

походе 

Раскрывают историю формирования 

туризма. Формируют на практике 

туристские навыки в пешем походе под 

руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного 

отношения к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8—9 классы 3 ч в 
неделю, всего 210 ч 

 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие 

человека 

Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность 

8—9 классы 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных 

особенностях, своего физического 

развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и 
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Характеристика возрастных и 

половых особенностей 

организма и их связь с 

показателями физического 

развития 

спортивно-оздоровительной 

деятельности 

 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат 

и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как 

один из основных показателей     

физического развития 

человека. Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Руководствуются правилами 

профилактики нарушений осанки, 

подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и коррек-

ции 

 Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма 

Раскрывают значение нервной системы 

в управлении движениями и в 

регуляции основных систем организма 

 8—9 классы 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энерго-

обеспечения 

 

 Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям 8—9 классы 

Психологические 

предпосылки овладения 

движениями. Участие в двига-

тельной  деятельности 

психических процессов   

(внимание, восприятие, 

мышление, воображение, 

память) 

Готовятся осмысленно относиться к 

изучаемым двигательным действиям 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

8—9 классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за 

состоянием своего здоровья, 

физического развития и 

самочувствия при занятиях   

физической культурой и 

спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневнике 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля 

учащегося, куда заносят показатели 

своей физической подготовленности 
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самоконтроля 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Основы   обучения   и 

самообучения двигательным 

действиям 8—9 классы 

Педагогические, 

физиологические и 

психологические   основы 

обучения технике 

двигательных действий. Дви- 

Раскрывают основы обучения технике 

двигательных действий и используют 

правила её освоения в самостоятельных 

занятиях. Обосновывают уровень 

освоенности новых двигательных 

действий и руководствуются правилами 

профилактики появления и устранения 

ошибок 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения 

упражнений 

(технических ошибок) 

гательные умения и навыки 

как основные способы 

освоения новых двигательных 

действий (движений). Техника 

движений и её основные по-

казатели. Профилактика 

появления ошибок и способы 

их устранения 

 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические 

правила, режим дня, утренняя 

зарядка и её влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности. Закаливание 

организма, правила 

безопасности и гигиенические 

требования во время 

закаливающих процедур. 

Восстановительный массаж, 

его роль в укреплении здоровья 

человека. Техника и правила 

выполнения простейших 

приёмов массажа. Банные 

процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. 

Правила поведения в бане и 

гигиенические требования к 

банным процедурам 

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Определяют назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 

Используют правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Определяют 

дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствуются правилами 

безопасности при их проведении. 

Характеризуют основные приёмы 

массажа, проводят самостоятельные 

сеансы. Характеризуют 

оздоровительное значение бани, 

руководствуются правилами проведения 

банных процедур 

Предупреждение 

травматизма и оказание 

первой помощи при 

травмах и ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях физической 

культурой и спортом. Характе-

ристика типовых травм, 

простейшие приёмы и правила 

оказания первой помощи при 

травмах 

Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах 
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Совершенствование 

физических 

способностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических 

(кондиционных и координа-

ционных) способностей. 

Основные правила их 

совершенствования 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья, 

устанавливают связь между развитием 

физических способностей и основных 

систем организма 

Адаптивная физическая 

культура 

8—9 классы 

Адаптивная физическая 

культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

утомления 

Обосновывают целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывают 

содержание и направленность занятий 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая 

подготовка как система 

тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека 

История возникновения 

и формирования 

физической культуры 

8—9 классы 

Появление первых 

примитивных игр и 

физических упражнений. 

Физическая культура в разные 

общественно-экономические 

формации. Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические 

сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их прове-

дения, известные участники и 

победители) 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований 

Физическая    культура 

и олимпийское  

движение в России 

(СССР) 

8—9 классы 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль 

А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Пер-

вые успехи российских 

спортсменов на  Олимпийских 

играх. Основные этапы 

развития олимпийского движе-

ния в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России, ха-

рактеризуют историческую роль А. Д. 

Бутовского в этом процессе. Объясняют 

и доказывают, чем знаменателен 

советский период развития олим-

пийского движения в России 
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Олимпийских играх. Сведения 

о московской Олимпиаде 1980 

г. и о предстоящей зимней  

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движения 

Олимпиады: странички 

истории 8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские 

игры современности. 

Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. 

Допинг. Концепция честного 

спорта 

Готовят рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, 

его рекорды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее   закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее   закрепление 

техники бросков мяча. 

Броски  одной  и двумя  

руками в прыжке 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопас-

ности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

8класс 

Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 
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выбивания мяча, перехвата. 

9класс 

Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

8—9 классы 

Дальнейшее   закрепление 

тактики игры. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) 

игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через 

«заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым 

правилам баскетбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют 

своими эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как 

средство активного отдыха 

Гандбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

8—9 классы 

Совершенствование 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 
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остановок, поворотов и 

стоек 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

повторяют их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

движений 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8 класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Семиметровый штрафной 

бросок. 

9 класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного 

положения с отклонением 

туловища 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют и осваивают их самосто-

ятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

8—9 классы 

Совершенствование 

индивидуальной техники 

защиты 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных 

и координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

8 класс 

Совершенствование тактики 

игры. Нападение быстрым 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 
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прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

9 класс 

Совершенствование тактики 

игры. Взаимодействие вратаря 

с защитником. Взаимодействие 

трёх игроков 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым 

правилам гандбола. 

Совершенствование навыков 

игры и психомоторных 

способностей. 

9 класс 

Игра по упрощённым 

правилам гандбола. 

Совершенствование навыков 

игры и психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управляют 

своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия с ручным мячом для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в 

ручной мяч как средство активного 

отдыха 

Футбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

8 класс 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъёма, 

носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

9 класс 

Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. 

Закрепление техники ударов 

по мячу и остановок мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

владения мячом 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

8—9 классы 

Совершенствование тактики 

игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в футбол как средство 

активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой 8—9 классы Описывают технику изучаемых 
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передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

8 класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение  игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8 класс 

Игра по упрощённым 

правилам волейбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

и навыков игры 

9 класс 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

и навыков игры 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия волейбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных действий, 

дифференцирование 

силовых, простран-

ственных и временных 

параметров движений, 

способностей к 

согласованию движений 

и ритму) 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

9 класс 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие 

выносливости. 

9 класс 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития выносливости 
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Совершенствование 

выносливости 

Развитие скоростных и 

ско-ростно-силовых 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование   

скоростных и скоростно-

силовых способностей 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. 

Приём подачи. 

9 класс 

Приём  мяча,   отражённого 

сеткой. Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике 

прямого нападающего удара. 

9 класс 

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8 класс 

Дальнейшее обучение тактике 

игры. Совершенствование 

тактики освоенных игровых 

действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют    тактику    

освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Знания о спортивной 

игре 

8—9 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники 

без- 
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(быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и 

организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях 

спортивными играми 

опасности. Объясняют правила и 

основы организации игры 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

сило-вых, силовых 

способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по со-

вершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, 

ведение, сочетание приёмов). 

Подвижные игры и игровые за-

дания, приближённые к 

содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила 

самоконтроля 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании 

команды, подготовке мест проведения 

игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты 

в движении направо, налево. 

Различают строевые 

команды. Чётко выполняют 

строевые приёмы 

 9 класс 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по 

четыре в движении 

 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и в 

8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Описывают технику 

общеразвивающих упражне-

ний и составляют 

комбинации из числа 
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движении разученных упражнений 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предме-

тами 

8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажёров, эспандеров 

Описывают технику 

общеразвивающих упражне-

ний с предметами и 

составляют комбинации из 

числа разученных 

упражнений 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

8класс 

Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги 

врозь; подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней 

жерди опускание вперёд в вис 

присев; из виса присев на 

нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнув-

шись с опорой на верхнюю 

жердь; вис лёжа на нижней 

жерди; сед боком на нижней 

жерди, соскок 

9класс 

Мальчики:   подъём   

переворотом в упор махом и 

силой; подъём махом вперёд в 

сед ноги врозь. 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации 

из числа разученных 

упражнений 

 Девочки: вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь 

 

Освоение опорных 

прыжков 

8класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в длину, высота 

110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 

90° (конь в ширину, высота ПО 

см). 

9класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в длину, высота 

115 см). Девочки: прыжок 

боком (конь в ширину, высота 

ПО см) 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации 

из числа разученных 

упражнений 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

8класс 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперёд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и 

руках. 

Описывают технику 

акробатических упражнений 

и составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений 
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Девочки: «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене; 

кувырки вперёд и назад. 

9класс 

Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; 

выпад вперёд; кувырок вперёд 

Развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Используют гимнастические 

и акробатические упражнения 

для развития названных 

координационных 

способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8—9 классы 

Совершенствование силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

скоростно-сило-вых 

способностей 

Используют данные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Используют данные 

упражнения для развития 

гибкости 

Знания о физической 

культуре 

8—9 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных спо-

собностей; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; 

упражнения для само-

стоятельной тренировки 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развития физических 

способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют 

упражнениями для 

организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Совершенствование силовых, 

координационных 

способностей и гибкости 

Используют изученные 

упражнения в самостоя-

тельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Самостоятельное составление 

простейших   комбинаций 

упражнений, направленных на 

развитие координационных и 

Составляют совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 
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кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

способностей. Выполняют 

обязанности командира 

отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке 

снарядов. Соблюдают 

правила соревнований 

 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

—от 70 до 80 м 

—до 70 м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических 

качеств, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

8 класс 

Прыжки в длину с 11—13 

шагов разбега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике 

прыжка в длину 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7—9 

шагов разбега. 

9 класс 

Совершенствование техники 

прыжка в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

  Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. 
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Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

8класс 

Дальнейшее овладение 

техникой метания малого мяча 

в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) 

(девушки — с расстояния 12—

14 м, юноши — до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх 

шагов, с четырёх шагов вперёд-

вверх. 

9класс 

Метание теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния (юноши — до 18 м, 

девушки — 12—14 м). Бросок 

набивного мяча (юноши — 3 

кг, девушки — 2 кг) двумя 

руками из различных и. п. с 

места и с двух-четырёх шагов 

вперёд-вверх 

 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

8класс 

Дальнейшее развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

9класс 

Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 
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Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название ра-

зучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках 

и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о 

темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражне-

ний, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила 

техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скоростно-си-

ловых, скоростных и 

координационных 

способностей на основе 

освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила 

самоконтроля и гигиены 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; 

подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке ме-

ста проведения занятий 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических способно-

стей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники 

лыжных ходов 

8 класс 

Одновременный одношажный 

ход (стартовый вариант). 

Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». 

Прохождение дистанции 4,5 

км. Игры «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон». 

9 класс 

Попеременный 

четырёхшажный ход. Переход 

Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику 

освоенных лыжных ходов, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций 



805 

 

 

 

 

с попеременных ходов на од-

новременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с пре-

одолением препятствий и др. 

Знания Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к 

одежде 

Раскрывают значение зимних видов 

спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют изученные упражнения при 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

 и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах 

техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований. 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Применяют правила 

оказания помощи при обморожениях и 

травмах 

Элементы единоборств 

Овладение техникой 

приёмов 

8—9 классы 

Стойки и передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от 

захватов. Приёмы борьбы за 

выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по 

овладению приёмами 

страховки 

Описывают технику выполнения 

приёмов в единоборствах, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в единоборствах, 

соблюдают правила техники 

безопасности 

Развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Повторение пройденного 

материала по приёмам 

единоборств. Подвижные игры 

типа «Выталкивание из круга», 

«Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в 

парах» и т. п. 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития 

координационных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8—9 классы 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 
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Знания 8—9 классы 

Виды единоборств. Правила 

поведения учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. 

Влияние занятий 

единоборствами на организм 

человека и развитие его 

координационных и 

кондицион- 

ных способностей. Оказание 

первой помощи при травмах 

Раскрывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления 

здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники 

выполнения упражнений в 

единоборствах. Овладевают правилами 

первой помощи при травмах 

 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения в парах, 

овладение приёмами 

страховки, подвижные игры 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

8—9 классы 

Подготовка мест занятий. 

Выполнение обязанностей 

командира отделения, 

помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим 

товарищам в овладении 

программным материалом 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие 

соответствующих физических 

способностей. Оказывают помощь в 

подготовке мест занятий, а также 

слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 

Выполняют обязанности командира 

отделения и помощника судьи 

Плавание 

Освоение техники 

плавания 

8—9 классы 

Совершенствование навыков 

плавания. 

Способы освобождения от 

захватов тонущего. Толкание и 

буксировка плывущего 

предмета. Способы транспор-

тировки пострадавшего в воде 

Описывают технику выполнения 

плавательных упражнений, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

плавательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Развитие выносливости 8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей и 

выносливости 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития координационных 

способностей 

Знания 8—9 классы Раскрывают значение плавательных 
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Повторение пройденного 

материала 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения плавательных 

упражнений, соблюдают правила 

соревнований, личную и общественную 

гигиену 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения по 

совершенствованию техники 

плавания и развитие двига-

тельных способностей 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

8—9 классы 

Помощь в подготовке места 

проведения занятий, 

инвентаря, в организации и 

проведении соревнований. 

Правила соревнований, 

правила судейства 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8—9 классы 

Комплексы   упражнений 

утренней гимнастики без 

предметов и с предметами 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Выбирайте виды спорта 8—9 классы 

Примерные возрастные нормы 

для занятий некоторыми 

летними и зимними видами 

спорта. 

Повышение общей физической 

подготовленности для тех 

учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. 

Нормативы физической 

подготовленности   для   

будущих легкоатлетов, 

лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить нормативы общей 

физической подготовленности 

Тренировку начинаем с 

разминки 

8—9 классы 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, 

туловища, ног 

Составляют комплекс упражнений для 

общей разминки 

Повышайте 8—9 классы Используют разученные упражнения в 



808 

 

 

 

 

физическую 

подготовленность 

Упражнения для развития 

силы. Упражнения для 

развития быстроты и 

скоростно-силовых 

возможностей. Упражнения 

для развития выносливости. 

Координационные упражнения 

подвижных и спортивных игр. 

Легкоатлетические 

координационные упражнения. 

Упражнения на гибкость 

самостоятельных занятиях. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Коньки 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Правила техники 

безопасности. Экипировка 

конькобежца. Предварительная 

подготовка. Упражнения на 

льду 

Во время самостоятельных занятий 

коньками совершенствуют технику бега, 

осваивают бег по большой и малой 

дорожкам с переходом на прямую, 

учатся бегать на коньках по повороту и 

выполняют маховые движения одной и 

обеими руками. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Хоккей 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Правила техники 

безопасности. Экипировка 

хоккеиста. Основные техни-

ческие приёмы. Заливка катка 

и уход за ним 

С группой одноклассников разучивают 

упражнения техники и тактики игры в 

хоккей, готовят и заливают каток 

Бадминтон 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Основные технические 

приёмы. Физическая 

подготовка бадминтониста. 

Упражнения на развитие 

гибкости 

Осваивают вместе с товарищем приёмы 

игры в бадминтон 

Скейтборд 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Правила техники 

безопасности. Предварительная 

подготовка и освоение 

начальных навыков. Катание с 

горки 

Осваивают приёмы катания на 

роликовой доске. Проводят вместе с 

одноклассниками соревнования по 

слалому на роликовой доске 

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. 

Виды силовых упражнений в 

атлетической гимнастике. 

Правила регулирования 

нагрузки 

Составляют комплекс упражнений для 

самостоятельных занятий атлетической 

гимнастикой. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 
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После тренировки 8—9 классы 

Упражнения для расслабления 

мышц рук, ног, шеи и 

туловища. Водные процедуры,  

самомассаж — средства 

восстановления 

Используют упражнения на 

расслабление после тренировки 

Ваш домашний стадион 8—9 классы 

Место для самостоятельных 

занятий в комнате и его 

оборудование. Спортивный 

инвентарь 

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних условиях и 

приобретают спортивный инвентарь 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из 

разделов готовят рефераты на одну из 

тем, предложенных в учебнике. 

В конце 8 и 9   классов готовят 

итоговые работы на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 

Физическая культура Программы основного общего образования по физической 

культуре к предметной линии учебников для 5 – 9 классов общеобразовательной 

школы под редакцией Т.В Петровой, Ю.А Копылова, Н.В Полянской, С.С Петрова, М.: 

Вентана – Граф. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования . рограмма рассчитана на пять лет обучения. 

В соответствии с настоящей программой учебный процесс должен быть направлен на 

реализацию приоритетной цели школьного обучения физической культуре — формирование 

всесторонне гармонично развитой личности, на реализацию творческих способностей и 

физическое совершенствование учащих- ся, а также на развитие их основных двигательных 

качеств. Учебный материал, отобранный в соответствии с предлагаемой программой, 

помогает сформировать у школьников научно обоснованное объективное отношение к 

окружающему миру с опорой на предметные и метапредметные связи. Особое значение в 

программе отведено обучению школьников навыкам и умениям организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Курс включает в себя пять разделов: «Знания о физической культуре», «Организация 

здорового образа жизни», «Планирование занятий физической культурой», «Наблюдение и 

контроль за состоянием организма», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Содержание программы отобрано в соответствии: 1) с бюджетом учебного времени, 

выделяемым в учебном плане на изучение обязательного учебного предмета, — 2 ч в неделю 

и 1 ч дополнительного времени по интересам; 2) с учебным планом общеобразовательной 

организации; 3) с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, в 

котором указано увеличение учебного времени, отводимого на изучение физической 

культуры в школе, до 3 ч в неделю. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура в современном обществе. Задачи физи- ческого воспитания. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы 

олимпизма. Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды 

спорта зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика 

нарушений осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы 

закаливания. Банные процедуры. Массаж. 

Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие 

привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор 

одежды и обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения 

для развития двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения 

концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещени- ях и на открытом 

воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; 

акробатические упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом коне, гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической ска- 

мейке, гимнастической перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого 

мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и 

спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. 

Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

Тематическое планирование курса 5 класса 

Всего 68/102 ч 
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Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (1/3 ч) 

Древние Олимпий- 
ские игры 

Мифы и легенды о появле- 
нии древних Олимпийских 
игр. 
Виды состязаний в древно- 
сти 

Пересказывать тексты из учебника о 
мифологии Олимпийских игр; 
объяснять миротворческое значение 
Олимпийских игр в Древнем мире 

Организация здорового образа жизни (1/3 ч) 

Показатели здоровья 
человека 

Понятие «здоровье». При- 
знаки крепкого здоровья. 
Показатели здоровья: часто- та 
сердечных сокращений, 
частота дыхания; масса и дли- 
на тела, их соотношение. 
Резервы здоровья 

Раскрывать понятия «здоровье», «ре- 
зервы здоровья»; 
называть основные признаки крепкого 
здоровья; 
называть и описывать способы измере- 
ния простейших показателей здоро- вья 
— частоты сердечных сокращений, 

  частоты дыхания, соотношения массы и 
длины тела; 

оценивать собственные резервы здоро- 
вья с помощью теста, предложенного 

в учебнике 

Планирование занятий физической культурой (1/2 

ч) 

Виды физической 
подготовки 

Понятие «физическая подго- 
товка». Общая физическая, 
специальная физическая 
и спортивная подготовка 

Определять понятие «физическая под- 
готовка»; 
раскрывать назначение общей, специ- 
альной и спортивной подготовки 

Методика планирова- 
ния занятий физиче- 
ской культурой 

Постановка целей самостоя- 
тельных занятий физиче- ской 
культурой. Оценка ин- 
дивидуальных особенностей 
организма. Ведение дневни- ка 
занятий 

Описывать общий план занятия физи- 
ческой культурой; 
объяснять зависимость между целями 
самостоятельных занятий физической 
культурой и индивидуальными особен- 
ностями и потребностями организма; 
определять собственные цели занятий 
физической культурой; 
объяснять назначение дневника заня- тий 
и описывать его содержание; составлять 
индивидуальный график 
самостоятельных занятий физической 
культурой с помощью педагога 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Утренняя гигиениче- 
ская гимнастика 

Цель утренней гигиениче- ской 
гимнастики. Физиче- ская 
нагрузка для утренней 
гигиенической гимнастики. 
Правила выполнения утрен ней 
гигиенической гимнастики. 
Комплексы упражнений для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Раскрывать зависимость между объёмом 
физической нагрузки и целями утренней 
гигиенической гимнастики; составлять 
комплекс упражнений для утренней ги- 
гиенической гимнастики, определять их 
последовательность в составе комплекса и 
нагрузку; включать упражнения, пред- 
ложенные в учебнике, в состав собствен- 
ного комплекса упражнений 



812 

 

 

 

 

Физкультминутки Цель выполнения физкульт- 
минуток. Комплексы упраж- 
нений для физкультминуток: 
упражнения для снятия утом- 
ления мышц рук, глаз, обще- го 
мышечного утомления, 
нервного напряжения 

Раскрывать цели и значение физкульт- 
минуток; 
выполнять физкультминутки в режиме 
учебного дня и при выполнении домаш- них 
заданий 

Спортивно-оздоровительная деятельность (63/90 ч) 

Гимнастика с основа- 
ми акробатики (18/25 
ч) 

Организующие команды и 
приёмы (построение 
в одну, две, три шеренги, 
построение в одну, две, 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти при выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на спортив- 
ных снарядах; 

 три колонны, перестроение из 
одной шеренги в две 
и в три, строевые команды, 
передвижения строем, раз- 
мыкания и смыкания строя). 
Акробатические упражнения 
(перекат вперёд в упор при- 
сев, перекат назад, кувырок 
вперёд в группировке; стой- 
ка на лопатках). Упражнения и 
комбинации на спортив- ных 
снарядах (лазанье по 
гимнастической стенке 
одноимённым и разноимён- 
ным способами, ходьба по 
гимнастической скамейке 

с различными положениями 
рук и ног, расхождение вдво- 
ём на узкой площади опоры; 
висы согнувшись и прогнув- 
шись, сгибание и разгибание 
рук в висе) 

описывать технику перекатов вперёд 
и назад, кувырка вперёд в группировке, 
лазанья по гимнастической стенке раз- 
личными способами; 
выполнять строевые приёмы и коман- ды, 
акробатические упражнения, упраж- нения и 
комбинации на гимнастиче- ской стенке, 
гимнастической скамейке, гимнастической 
перекладине 
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 три колонны, перестроение из 
одной шеренги в две 
и в три, строевые команды, 
передвижения строем, раз- 
мыкания и смыкания строя). 
Акробатические упражнения 
(перекат вперёд в упор при- 
сев, перекат назад, кувырок 
вперёд в группировке; стой- 
ка на лопатках). Упражнения и 
комбинации на спортив- ных 
снарядах (лазанье по 
гимнастической стенке 
одноимённым и разноимён- 
ным способами, ходьба по 
гимнастической скамейке 

с различными положениями 
рук и ног, расхождение вдво- 
ём на узкой площади опоры; 
висы согнувшись и прогнув- 
шись, сгибание и разгибание 
рук в висе) 

описывать технику перекатов вперёд 
и назад, кувырка вперёд в группировке, 
лазанья по гимнастической стенке раз- 
личными способами; 

выполнять строевые приёмы и коман- 
ды, акробатические упражнения, упраж- 
нения и комбинации на гимнастиче- 
ской стенке, гимнастической скамейке, 
гимнастической перекладине ходом), 
подъём на пологий склон спо- собом 
«полуёлочка»; 
преодолевать дистанцию 1 км на время на 
лыжах 

Спортивные игры 
(15/20 ч) 

Футбол. Техника игры (уда- 
ры внешней и внутренней 
стороной стопы, серединой и 
внутренней частью подъ- ёма 
стопы; остановка мяча 
внутренней стороной сто- пы, 
передней частью подъ- ёма 
стопы, подошвой; веде- ние 
мяча носком ноги). Пра- вила 
игры в футбол 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти во время игры в футбол; 
знать и объяснять другим школьникам 
правила игры в футбол; 
называть виды ударов по мячу, способы 
остановки и ведения мяча; 
развивать знания, навыки и умения 
игры в футбол; 
организовывать игры в футбол со 
сверстниками и участвовать в этих 
играх 

 

Тематическое планирование курса 6 класса 

Всего 68/102 ч 

 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (2/3 ч) 
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Современные Олим- 
пийские игры 

Возрождение Олимпийских 
игр в конце XIX — начале 
XX в. Деятельность Пьера 
де Кубертена по возрожде- 
нию Олимпийских игр. 
Принципы олимпизма. 
Идеалы и символика Олим- 
пийских игр: логотип, флаг, 
девиз, клятва, олимпийский 
огонь, церемонии открытия и 
закрытия Олимпийских игр, 
олимпийские медали 

Раскрывать цель возрождения Олим- 
пийских игр; 
понимать и раскрывать принципы 
олимпизма; 
определять значение принципов олим- 
пизма для жизни обычного человека; 
описывать роль П. де Кубертена в воз- 
рождении Олимпийских игр; объяснять 
смысл символики Олимпий- ских игр; 
описывать главные ритуалы Олимпий- 
ских игр 

Зарождение олим- 
пийского движения в 
России 

Начало истории олимпий- 
ского движения в нашей 
стране. Общественные деяте- 
ли, стоящие у истоков олим- 
пийского движения в России. 
Первые отечественные олим- 
пийские чемпионы. Основа- 
ние Российского олимпий- 
ского комитета 

Пересказывать тексты о возникнове- нии 
олимпийского движения в России; 
называть имена людей, участвовавших в 
становлении олимпийского движения в 
нашей стране 

Организация здорового образа жизни (1/2 ч) 

Правильный режим 
дня 

Понятие «здоровый образ 
жизни», показатели здоро- 
вого образа жизни. Распоря- 
док дня 

Раскрывать понятие «здоровый образ 
жизни»; выявлять основные показатели 
здорового образа жизни в собственном 
распорядке дня; 
самостоятельно корректировать и под- 
держивать правильный режим дня 

Планирование занятий физической культурой (2/3 

ч) 

Определение собст- 
венного типа телосло- 
жения 

Типы телосложения. Осо- 
бенности людей с разным 
типом телосложения. Пред 
почтительные виды спорта 
для людей с разным типом 
телосложения - 

Сравнивать группы людей с разным 
типом телосложения по строению тела (в 
том числе с помощью иллюстрацийв 
учебнике), особенностям рекомендуе- мой 
физической нагрузки и рациона питания; 

обосновывать предпочтительное ис- 
пользование видов спорта для людей с 
разным типом телосложения; определять 
свой тип телосложения по внешним 
физическим признакам 

Оценка собственной 
физической подготов- 
ленности 

Тесты для оценки уровня 
развития мышечной силы, 
быстроты, выносливости. 
Оценка уровня развития 
силы, быстроты, выносли- 
вости, гибкости, координа- 
ции движений 

Оценивать развитие собственных 
основных двигательных качеств с по- 
мощью предложенных тестов; 
сравнивать индивидуальный уровень 
развития мышечной силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координа- ции 
движений с возрастными стандар- тами 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 
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Развитие двигатель- 
ных качеств 

Способы и средства разви- тия 
мышечной силы. Ком- плексы 
упражнений для раз- вития 
мышечной силы. Пра- вила 
выполнения упражне- ний для 
развития гибкости. 
Упражнения для тренировки 
гибкости. Способы и сред- 

Называть способы и средства развития 
мышечной силы, гибкости, быстроты, 
выносливости, координации движений; 
составлять и выполнять комплексы 
упражнений для необходимой трени- 
ровки двигательных качеств; 
подбирать режим тренировочной нагрузки в 
соответствии с индивидуаль- 

 ства развития быстроты. 
Упражнения для развития 
быстроты. Комплекс упраж- 
нений для развития коорди- 
нации движений. Значение 
выносливости для здоровья 
человека. Способы и сред- 
ства развития выносливо- сти. 
Комплекс упражнений для 
тренировки выносли- вости 

ными особенностями организма и теку- 
щим функциональным состоянием; 
организовывать вместе со сверстника- ми 
тренировки и состязания для срав- нения 
степени развития разных двига- тельных 
качеств 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основа- 
ми акробатики (16/23 
ч) 

Организующие команды 
и приёмы (повторение ра- нее 
изученного материала). 
Акробатические упражне- ния 
(кувырок назад в груп- пировке 
в упор присев, кувы- рок назад 
в полушпагат — девушки, два 
кувырка вперёд в упор присев, 
«мост» из по ложения стоя). 
Упражнения и комбинации на 
спортив- ных снарядах 
(прыжок через гимнастического 
коня бо- ком, прыжок на 
гимнастиче- ский козёл с 
последующим спрыгиванием, 
вис лёжа, вис присев, сгибание 
и раз- гибание рук в висе, 
ходьба по гимнастической 
скамейке и бревну)- 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти при выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на спортив- 
ных снарядах; 
описывать технику кувырков в упор 
присев и в полушпагат, прыжков через 
гимнастический козёл; 
анализировать технику кувырков своих 
сверстников и выявлять ошибки; 
различать и выполнять строевые приё- мы 
и команды; выполнять акробатиче- ские 
упражнения, упражнения и комби- нации 
на гимнастическом коне, гимна- 
стическом козле, гимнастической 
перекладине, гимнастической скамей- ке, 
гимнастическом бревне 

Лёгкая атлетика 
(16/23 ч) 

Беговые упражнения (бег на 
короткие дистанции 10– 60 м, 
на выносливость на 
дистанцию до 1 км, эстафе- 
ты). Прыжковые упражне- 
ния (прыжок в длину с разбе- га 
способом «согнув ноги», 
прыжок в высоту способом 
«перешагивание»). Метание 
малого мяча на дальность 
с разбега 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
при выполнении беговых и прыжко- вых 
упражнений, метаний малого мяча; описывать 
технику прыжка в длину спо- собом «согнув 
ноги»; 
выполнять беговые и прыжковые 
упражнения, метания малого мяча; бегать 
на дистанцию 60 м с максималь- ной 
скоростью и 1 км на время; метать 
малый мяч на дальность 
и на точность; 
включать прыжки в длину с разбега, бег на 
короткие дистанции и бег на вынос- 
ливость в индивидуальный комплекс за- 
нятий физической культурой 
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Лыжные гонки* 
(12/20 ч) 

Одновременный одношаж- ный 
ход, попеременный 
двухшажный ход. Преодо- 
ление подъёмов способом 
«полуёлочка», «лесенка», 
«ёлочка» 

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности во время лыжной подго- 
товки; 
применять технику одношажного хода в 
различных условиях местности; 
сравнивать двухшажный и одношаж- ный, 
одновременный и попеременный ходы; 
объяснять назначение разных лыжных 
ходов и разных способов подъ- ёма на 
склоны; 
выполнять передвижение по ровной 
местности (попеременным двухшаж- ным, 
одновременным одношажным ходом), 
подъём на пологий склон спо- собом 
«полуёлочка»; 
преодолевать дистанцию 1 км на время на 
лыжах 

Спортивные игры 
(17/24 ч) 

Волейбол. Техника игры 
в волейбол (нижняя прямая 
подача; верхняя прямая по- 
дача; приём и передача мяча 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти во время игры в волейбол; называть 
виды подач, способы приёма и передачи 
мяча; 

Лыжные гонки* 
(12/20 ч) 

Одновременный одношаж- ный 
ход, попеременный 
двухшажный ход. Преодо- 
ление подъёмов способом 
«полуёлочка», «лесенка», 
«ёлочка» 

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности во время лыжной подго- 
товки; 
применять технику одношажного хода в 
различных условиях местности; 
сравнивать двухшажный и одношаж- ный, 
одновременный и попеременный ходы; 
объяснять назначение разных лыжных 
ходов и разных способов подъ- ёма на 
склоны; 
выполнять передвижение по ровной 
местности (попеременным двухшаж- ным, 
одновременным одношажным ходом), 
подъём на пологий склон спо- собом 
«полуёлочка»; 
преодолевать дистанцию 1 км на время на 
лыжах 

Спортивные игры 
(17/24 ч) 

Волейбол. Техника игры 
в волейбол (нижняя прямая 
подача; верхняя прямая по- 
дача; приём и передача мяча 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти во время игры в волейбол; называть 
виды подач, способы приёма и передачи 
мяча; 

Тематическое планирование курса 7 класса 

Всего 68/102 ч 

 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (1/2 ч) 
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Олимпийское движе- 
ние в советской и со- 
временной России 

Летние Олимпийские игры в 
Москве в 1980 г. Олимпий- 
ские игры в Сочи в 2014 г. 
Наиболее известные отече- 
ственные олимпийские чем- 
пионы 

Определять место нашей страны 
в мировом олимпийском движении в 
XX в.; 
устанавливать связь между ходом исто- 
рии нашей страны в XX в. и развитием 
отечественного олимпийского движе- 
ния; 
характеризовать значение Олимпий- ского 
комитета России; 
описывать Олимпийские игры на тер- 
ритории нашей страны; 
характеризовать вклад отечественных 
олимпийских чемпионов в историю 
мирового спорта 

Организация здорового образа жизни (2/3 ч) 

Показатели физиче- 
ского развития чело- 
века 

Понятие «физическое разви- 
тие». Основные двигатель- 
ные качества человека 

Раскрывать понятие «физическое раз- 
витие»; 
определять понятия «сила мышц», 
«быстрота», «выносливость», «гиб- 
кость», «ловкость»; 
называть основные показатели физи- 
ческого развития человека 

Осанка человека Понятие «осанка». Причины 
нарушений осанки. Профи- 
лактика нарушений осанки. 
Упражнения для поддержа- ния 
правильной осанки 

Определять понятие «осанка»; 
объяснять связь между прямохождени- 
ем и формой позвоночника человека; 
характеризовать значение правильной 
осанки; 
объяснять причины возникновения 
неправильной осанки; 
называть правила хорошей осанки; 
составлять и варьировать комплекс 
упражнений для профилактики наруше- ний 
осанки; 
выполнять упражнения для поддержа- ния 
правильной осанки 

Планирование занятий физической культурой (2/3 

ч) 

Выбор упражнений 
для развития двига- 
тельных качеств 

Критерии отбора упражне- ний 
для составления индиви- 
дуального комплекса. 

Определять назначение физических 
упражнений по их функциональной 
направленности; 

 Противопоказания для заня- тий 
физическими упражне- ниями 

описывать виды упражнений для разви- тия 
разных двигательных качеств; раскрывать 
зависимость между заболе- ваниями 
различных систем органов 
и упражнениями, оказывающими нега- 
тивное воздействие на организм челове- ка, 
страдающего такими заболеваниями 

Составление комплек- са 
физических упраж- 
нений для самостоя- 
тельных занятий фи- 
зической культурой 

Состав тренировочного 
занятия 

Называть и характеризовать основные 
части тренировочного занятия; отбирать 
по изученным критериям упражнения 
для составления индивиду- ального 
комплекса; 
составлять план индивидуальных заня- 
тий физической культурой 
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Выбор одежды и обу- 
ви для занятий физи- 
ческой культурой 

Выбор одежды и обуви в за- 
висимости от сезона и пого- 
ды. Правила подбора обуви 

Формулировать правила выбора одеж- 
ды и обуви для занятий физическими 
упражнениями в зависимости от темпе- 
ратуры в помещении и (или) погодных 
условий; 
объяснять младшим школьникам 
принципы подбора спортивной одежды и 
обуви 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2/4 ч) 

Досуг и физическая 
культура 

Занятия в закрытых помеще- 
ниях: единоборства, шей- 
пинг. Занятия на открытом 
воздухе: оздоровительная 
ходьба, оздоровительный бег, 
пешие оздоровительные 
прогулки 

Определять понятие «оздоровительный»; 
называть способы проведения досуга 
средствами физической культуры; 
характеризовать такие виды занятий, как 
оздоровительная ходьба, оздорови- тельный 
бег, пешие оздоровительные прогулки; 
определять возможности для проведе- ния 
досуга средствами физической куль- туры в 
своей местности; 
выбирать виды спортивных занятий для 
проведения собственного свободно- го 
времени; 
подбирать собственную нагрузку с оздо- 
ровительной направленностью; 
договариваться со сверстниками о со- 
вместных тренировках и занятиях спор- 
тивными играми в закрытом помеще- нии 
и на свежем воздухе 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основа- 
ми акробатики (16/23 
ч) 

Организующие команды 
и приёмы (команды «Шире 
шаг!», «Короче шаг!», «Пол- 
ный шаг!», «Полшага!», «Чаще 
шаг!», «Реже шаг!»; повторение 
ранее изученно- го материала). 
Акробатиче- ские упражнения 
(длинный кувырок, перекат 
назад из упора присев в стойку 
на лопатках, стойка на голове и 
руках). Упражнения и ком- 
бинации на спортивных сна- 
рядах (передвижения в висе и 
упоре на руках на перекла- дине 
— юноши, лазанье по канату в 
два и три приёма) 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
при выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на спортив- ных 
снарядах; описывать технику длинного 
кувырка, переката назад из упора присев в 
стойку на лопатках, стойки на голове и 
руках, лазанья по канату; 

выполнять строевые приёмы и команды; 
выполнять акробатические упражне- ния, 
упражнения и комбинации на гим- 
настической перекладине и канате 

Лёгкая атлетика (16/23 
ч) 

Беговые упражнения 
(бег с изменением направ- 
ления, с поворотами вокруг 
своей оси, бег спиной впе- 
рёд, с чередованием макси- 
мальной и средней скоро- сти, 
бег на короткую дистан- цию 
60 м, бег на дистанцию 1 км). 

Соблюдать правила техники безопас- 
ности при выполнении упражнений по 
лёгкой атлетике; 
описывать технику метания малого мяча 
на дальность с разбега; выполнять 
беговые и прыжковые упражнения, 
метания малого мяча; бегать на 
дистанцию 60 м с максималь- ной 
скоростью и 1 км на время; 
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 Прыжковые упражнения 
(прыжок в длину с разбега, 
многоскоки). Метание мало- го 
мяча на дальность с разбе - га. 
Правила безопасности 
при метаниях 

метать малый мяч на дальность и на 
точность 

Лыжные гонки 
(12/20 ч) 

Одновременный бесшаж - 
ный ход, попеременный 
двухшажный ход. Преодоле- 
ние подъёмов способами 
«лесенка», «ёлочка». Спуски со 
склона в основной и вы - сокой 
стойке. Повороты 
с переступанием на внеш - нюю 
лыжу, внутреннюю лыжу, с 
торможением «плу - гом». 
Передвижение по пересечённой 
местности 

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности при переноске лыжного 
оборудования и пользовании им; 
описывать технику спуска со склонов, 
поворотов разными способами; выполнять 
передвижения на лыжах 
по ровной местности разными ходами, 
преодолевать подъёмы, совершать 
повороты и торможения; преодолевать 
дистанцию 1,5 км 
(юноши) и 1 км (девушки) на время 
на лыжах; 
использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха 

Спортивные игры 
(17/24 ч) 

Баскетбол. Техника игры 
(ведение мяча левой и пра - вой 
рукой, ловля и передача мяча 
одной и двумя руками от груди, 
передача одной Прыжковые 
упражнения (прыжок в длину с 
разбега, многоскоки). Метание 
мало- го мяча на дальность с 
разбе - га. Правила безопасности 

при метаниях 

Выполнять правила техники безопасно - 
сти во время игры в баскетбол; 
называть и показывать способы веде - 
ния, передачи, приёма и броски мяча; 
описывать технику элементов баскетбола; 
метать малый мяч на дальность и на 
точность 

Лыжные гонки 
(12/20 ч) 

Одновременный бесшаж - 
ный ход, попеременный 
двухшажный ход. Преодоле- 
ние подъёмов способами 
«лесенка», «ёлочка». Спуски со 
склона в основной и вы - сокой 
стойке. Повороты 
с переступанием на внеш - нюю 
лыжу, внутреннюю лыжу, с 
торможением «плу - гом». 
Передвижение по пересечённой 
местности 

Называть и соблюдать правила техники 
безопасности при переноске лыжного 
оборудования и пользовании им; 
описывать технику спуска со склонов, 
поворотов разными способами; выполнять 
передвижения на лыжах 
по ровной местности разными ходами, 
преодолевать подъёмы, совершать 
повороты и торможения; преодолевать 
дистанцию 1,5 км 
(юноши) и 1 км (девушки) на время 
на лыжах; 
использовать передвижение на лыжах в 
организации активного отдыха 

Спортивные игры 
(17/24 ч) 

Баскетбол. Техника игры 
(ведение мяча левой и пра вой 
рукой, ловля и передача мяча 
одной и двумя руками от груди, 
передача одной 

Выполнять правила техники безопасно - 
сти во время игры в баскетбол; 
называть и показывать способы веде - 
ния, передачи, приёма и броски мяча; 
описывать технику элементов баскетбола; 

Тематическое планирование курса 8 класса 

Всего 68/102 ч 

 



820 

 

 

 

 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (1/3 ч) 

Физическая культура в 
современном обще- 
стве 

Физическое воспитание 
и его задачи. Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 

Раскрывать понятия «физическая куль- 
тура», «физическое воспитание»; 
описывать место физической культуры в 
общей культуре человечества; называть 
основные задачи физического 
воспитания; 
владеть техникой выполнения тестовых 
испытаний Всероссийского физкультур- 
но-спортивного комплекса «Готов к тру- ду 
и обороне» (ГТО) 

Виды спорта зимних 
Олимпийских игр 

Бобслей, скелетон, санный 
спорт, конькобежный спорт, 
фигурное катание, горно- 
лыжный спорт, лыжное 
двоеборье, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трам- 
плина, сноубординг, биат- лон, 
фристайл, кёрлинг, хоккей с 
шайбой 

Называть и описывать виды спорта, 
включённые в программу зимних 
Олимпийских игр 

Летние олимпийские 
виды спорта 

Бадминтон, теннис, настоль- 
ный теннис, борьба, бокс, 
дзюдо, фехтование, тхэквон- 
до, тяжёлая атлетика, лёгкая 
атлетика, прыжки на батуте, 
спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, 
велосипедный спорт, кон- ный 
спорт, стрельба, много- борье 
(пятиборье, триат- лон), 
академическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, парусный 
спорт, плавание, водное поло, 
прыжки в воду с трамплина и с 
вышки, фут- бол, волейбол, 
баскетбол, гандбол, бейсбол, 
софтбол, хоккей на траве 

Называть и описывать виды спорта, 
включённые в программу летних Олим- 
пийских игр 

Организация здорового образа жизни (2/3 ч) 

 Правильный режим дня. 
Планирование режима дня. 
Режим дня школьника 

Определять понятие «режим дня»; 
раскрывать зависимость между измене- 
нием умственной и физической работо- 
способности и видами деятельности 
школьника в течение дня; 
составлять и соблюдать правильный 
режим дня 
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Утренняя гигиениче- 
ская гимнастика 

Правила проведения утрен- ней 
гигиенической гимна- стики. 
Правила выбора упражнений 
для утренней гигиенической 
гимнастики 

Формулировать правила утренней гиги- 
енической гимнастики (место в режиме 
дня, объём нагрузки, порядок выполне- 
ния упражнений); 
составлять и варьировать комплекс 
упражнений для утренней гигиениче- 
ской гимнастики; 
выполнять утреннюю гигиеническую 
гимнастику в режиме дня 

Занятия физически- ми 
упражнениями на 
свежем воздухе 
и оздоровительные 
прогулки 

Виды физических упражне- 
ний для выполнения на от- 
крытом воздухе 

Называть виды физкультурной деятель- 
ности, которые можно осуществлять вне 
закрытых помещений; 
составлять план занятий физической 
культурой на открытом воздухе (виды 
упражнений, спортивная одежда и 
обувь, место в режиме дня, продолжи- 
тельность и нагрузка); использовать 
физические упражнения и 
оздоровительные прогулки на откры- 
том воздухе для укрепления здоровья 

Режим питания Правильный режим питания 
школьника 

Формулировать правила здорового 
питания; 
характеризовать правильный рацион 
питания школьника в течение дня 

Домашние задания 
и отдых в режиме дня 

Оборудование места для 
выполнения домашних зада- 
ний. Режим приготовления 
домашних заданий. Физ- 
культминутки в период 
приготовления домашних 
заданий. Подготовка ко сну. 
Значение сна 

Описывать правильно оборудованное 
место для выполнения домашних зада- 
ний; 
объяснять значение краткого отдыха, а 
также сна для работоспособности 
человека; 
объяснять значение сна; 
включать физкультминутки в режим дня 

Закаливание орга- 
низма 

Правила закаливания. Мето- ды 
закаливания: воздушные и 
солнечные ванны, прове- 
тривание комнаты, обтира- 
ния, обливания, контраст ный 
душ, русская баня, купа- ние в 
открытых водоёмах. 

Контрастное закаливание. 
Интенсивные и традицион- ные 
методы закаливания - 

Раскрывать понятие «закаливание»; 
называть методы закаливания и прави- ла 
закаливания; 

сравнивать интенсивные и традицион- ные 
методы закаливания; описывать 
традиционные методы зака- ливания, 
изученные в предыдущие годы обучения; 
объяснять важность соблюдения дози- 
ровки закаливающих процедур; 
выполнять закаливающие процедуры и 
соблюдать правила гигиены при 
выполнении закаливающих процедур 

Наблюдение и контроль за состоянием организма 

(2/3 ч) 
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Показатели развития 
организма 

Самоконтроль физическо- го 
состояния и значение 
самоконтроля. Способы 
измерения длины и массы 
тела. Окружность грудной 
клетки. 
Осанка. Особенности стро- 
ения позвоночника человека и 
значение осанки. Виды 
нарушений осанки и их про- 
филактика. Частота сердеч- 
ных сокращений и её зави- 
симость от физической 
нагрузки. Измерение массы и 
длины тела, окружности 
грудной клетки. Оценка 
собственной осанки. Изме- 

Определять понятия «самоконтроль», 
«функциональные резервы организма»; 
раскрывать понятие «функциональная 
проба»; 
называть показатели, оцениваемые при 
самоконтроле; 
объяснять цель измерения показателей 
состояния организма — длины и массы 
тела, окружности грудной клетки, осан- ки, 
частоты сердечных сокращений; 
описывать методику измерения соотно- 
шения длины и массы тела, окружности 
грудной клетки, осанки, частоты сер- 
дечных сокращений; 
характеризовать взаимосвязи массы и 
длины тела, правильности осанки и 
состояния здоровья; 

 ный душ, русская баня, купа- 
ние в открытых водоёмах. 
Контрастное закаливание. 
Интенсивные и традицион- 
ные методы закаливания 

описывать традиционные методы зака- 
ливания, изученные в предыдущие годы 
обучения; 
объяснять важность соблюдения дози- 
ровки закаливающих процедур; 
выполнять закаливающие процедуры и 
соблюдать правила гигиены при 
выполнении закаливающих процедур 

Наблюдение и контроль за состоянием организма 

(2/3 ч) 

Показатели развития 
организма 

Самоконтроль физическо- го 
состояния и значение 
самоконтроля. Способы 
измерения длины и массы 
тела. Окружность грудной 
клетки. 
Осанка. Особенности стро- 
ения позвоночника человека и 
значение осанки. Виды 
нарушений осанки и их про- 
филактика. Частота сердеч- 
ных сокращений и её зави- 
симость от физической 
нагрузки. Измерение массы и 
длины тела, окружности 
грудной клетки. Оценка 
собственной осанки. Изме- 

Определять понятия «самоконтроль», 
«функциональные резервы организма»; 
раскрывать понятие «функциональная 
проба»; 
называть показатели, оцениваемые при 
самоконтроле; 
объяснять цель измерения показателей 
состояния организма — длины и массы 
тела, окружности грудной клетки, осан- ки, 
частоты сердечных сокращений; 
описывать методику измерения соотно- 
шения длины и массы тела, окружности 
грудной клетки, осанки, частоты сер- 
дечных сокращений; 
характеризовать взаимосвязи массы и 
длины тела, правильности осанки и 
состояния здоровья; выполнять 
комплекс упражнений ды- хательной 
гимнастики в режиме дня в домашних 
условиях 
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Адаптивная и корри- 
гирующая физиче- 
ская культура 

Назначение адаптивной фи- 
зической культуры. Коррек- 
ция телосложения. Комплекс 
упражнений с гантелями для 
коррекции телосложения. 
Комплекс упражнений для 
укрепления мышц живота. 
Упражнения для поддержа- 
ния правильной осанки. 
Упражнения для профилак- 
тики плоскостопия. Психо- 
регуляция 

Раскрывать понятия «адаптивная физи- 
ческая культура», «психорегуляция»; 
называть области применения адаптив- ной 
физической культуры; характеризовать 
возможности физиче- ской культуры в 
плане коррекции те- лосложения у 
школьников; 
называть упражнения, помогающие 
корректировать те или иные недостат- ки 
телосложения; 
объяснять назначение упражнений для 
психорегуляции; 
применять соответствующие упражне- 
ния для психорегуляции и включать их в 
физкультминутки, выполняемые в те- 
чение дня 

Спортивно-оздоровительная деятельность (61/90 ч) 

Гимнастика с основа- 
ми акробатики (16/23 
ч) 

Упражнения и комбинации на 
гимнастическом бревне 
(стойки, наклоны, передви- 
жение бегом, передвиже- ние 
приставными шагами, 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти при выполнении упражнений на 
спортивных снарядах; 
описывать технику упражнений на гим- 
настической перекладине; 

 прыжки на месте, передви- 
жения прыжками, танце- 
вальные шаги, спрыгива- 
ния), на гимнастической 
перекладине (висы, упоры, 
размахивания, соскоки) 

анализировать технику упражнений на 
гимнастической перекладине, вы- 
полняемых сверстниками, и выявлять 
ошибки; 
выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах 

Лёгкая атлетика (16/23 
ч) 

Беговые упражнения (эста- 
фетный бег, кроссовый бег, 
бег с препятствиями, на ко- 
роткие дистанции 60–100 м и 
на выносливость на дис- 
танцию 1–1,5 км). Прыжко- 
вые упражнения (прыжок 
в длину с места, с разбега 
способом «согнув ноги»). 
Метания малого мяча (на 
дальность с разбега, по дви- 
жущейся мишени, в верти- 
кальную и горизонтальную 
неподвижные мишени) 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
на уроках по лёгкой атлетике; описывать 
технику выполнения беговых упражнений и 
метаний малого мяча; выполнять беговые 
и прыжковые упражнения, метания 
малого мяча; бегать на дистанцию 60 м с 
максималь- ной скоростью, а также 1,5 км 
(юноши) и 1 км (девушки) на время; 
метать малый мяч на дальность и 
на точность; 
включать беговые упражнения и мета- ния 
малого мяча в индивидуальный ком- плекс 
занятий физической культурой 

Лыжные гонки 
(12/20 ч) 

Передвижение по пересе- 
чённой местности. Попере 
прыжки на месте, передви- 
жения прыжками, танце- 
вальные шаги, спрыгива- 
ния), на гимнастической 
перекладине (висы, упоры, 
размахивания, соскоки)- 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти во время занятий на лыжах; 
анализировать технику упражнений на 
гимнастической перекладине, вы- 
полняемых сверстниками, и выявлять 
ошибки; 

выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах 
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Лёгкая атлетика (16/23 
ч) 

Беговые упражнения (эста- 
фетный бег, кроссовый бег, 
бег с препятствиями, на ко- 
роткие дистанции 60–100 м и 
на выносливость на дис- 
танцию 1–1,5 км). Прыжко- 
вые упражнения (прыжок 
в длину с места, с разбега 
способом «согнув ноги»). 
Метания малого мяча (на 
дальность с разбега, по дви- 
жущейся мишени, в верти- 
кальную и горизонтальную 
неподвижные мишени) 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
на уроках по лёгкой атлетике; описывать 
технику выполнения беговых упражнений и 
метаний малого мяча; выполнять беговые 
и прыжковые упражнения, метания 
малого мяча; бегать на дистанцию 60 м с 
максималь- ной скоростью, а также 1,5 км 
(юноши) и 1 км (девушки) на время; 
метать малый мяч на дальность и 
на точность; 
включать беговые упражнения и мета- ния 
малого мяча в индивидуальный ком- плекс 
занятий физической культурой 

Лыжные гонки 
(12/20 ч) 

Передвижение по пересе- 
чённой местности. Попере- 

Соблюдать правила техники безопасно- 
сти во время занятий на лыжах; 

Волейбол. грудью, удар по мячу середи- 
ной лба, отбор мяча подка- 
том. Правила игры в волейбол, 
размеры волейбольной 
площадки 
и разметка. Размеры волей- 
больной сетки. Техника игры в 
волейбол: приём мяча сверху 
двумя руками 
с перекатом на спине, приём 
мяча одной рукой с перека- 
том в сторону, прямой напа- 
дающий удар, блокирование 
мяча 

на основе футбола и волейбола (по 
упрощённым правилам) среди 
младших школьников; 
использовать игру в футбол и волейбол 
для организации активного отдыха 
с друзьями; 
договариваться о правилах игры со 
сверстниками 

Тематическое планирование курса 9 класса 

Всего 68/102 ч 

 

Тема 
Основное 

содержание по теме 
Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (1/2 ч) 

Виды спорта, изучае- 
мые в школе 

Олимпийские виды спорта, 
изучаемые в школе. Цель 
занятий спортом в школе 

Называть олимпийские виды спорта, 
изучаемые в школе; 
раскрывать особенности занятий 
олимпийскими видами спорта в обще- 
образовательной школе 

Основные направле- 
ния физического вос- 
питания в современ- 
ном обществе 

Особенности общего физи- 
ческого воспитания, физи- 
ческого воспитания с про- 
фессиональной направлен- 
ностью, физического 
воспитания со спортивной 
направленностью 

Определять понятие «физическое 
воспитание»; 
называть и характеризовать виды 
физического воспитания в современ- 
ном обществе 

Организация здорового образа жизни (3/4 ч) 
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Закаливание орга- 
низма: банные про- 
цедуры 

Банные процедуры. Виды 
бань и банные традиции в 
мировой истории. Осо- 
бенности русской бани. 
Техника проведения банных 
процедур 

Называть и сравнивать виды бань, 
существующие в современном мире; 
объяснять природу эффекта закалива- ния, 
наступающего во время банных процедур; 
описывать технику парения веником; 
формулировать правила проведения 
банных процедур; 
применять банные процедуры для зака- 
ливания 

Массаж Понятие «массаж». Приёмы 
массажа. Виды массажа 

Формулировать понятие «массаж»; 
характеризовать основные приёмы 
массажа; 

раскрывать особенности видов мас- 
сажа; 
выполнять основные приёмы массажа 

Первая помощь Первая помощь. Правила 
оказания первой помощи. 
Первая помощь при разных 
видах кровотечений. Первая 

Определять понятие «первая помощь»; 
называть и характеризовать главные 
правила оказания первой помощи; 
описывать признаки основных видов 

 помощь при повреждениях 
суставов, мышц и сухожилий 

кровотечений и называть методы их 
остановки; 
демонстрировать приёмы оказания пер- вой 
помощи при разных видах кровоте- чений, 
при повреждениях суставов, мышц и 
сухожилий 

Физическая культура и 
качества личности 

Влияние физической куль- туры 
на характер и нрав- ственные 
установки чело- века. Качества 
личности, корректируемые 
физиче- скими упражнениями, и 
це- ли корректировки 

Определять понятие «нравственность»; 
раскрывать проблему относительно- сти 
положительных и отрицательных качеств 
характера человека; 
называть положительные качества 
личности, на которые можно повлиять 
занятиями физической культурой, 
и обосновывать своё мнение по этому 
вопросу; 
объяснять значение высоких мораль- ных 
установок личности для нормаль- ного 
существования человека в обще- стве и 
коллективе, с которым человек 
взаимодействует 

Отношения между 
людьми противопо- 
ложного пола 

Вопросы морали в отноше- ниях 
между юношей и девуш- кой 

Описывать особенности наступления 
половой зрелости у человека по сравне- 
нию с другими представителями живо- го 
мира; 
объяснять значение подросткового 
периода для формирования нормаль- 

  ной манеры общения с противополож- ным 
полом; 
раскрывать представление об ответ- 
ственности взрослого человека в поло- вых 
отношениях 
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Допинг и честная кон- 
куренция 
в спорте 

Вред здоровью от употреб- 
ления допинга. Психическая 
зависимость от допинга. 
Антидопинговый контроль и 
ответственность за упо- 
требление допинга 

Определять понятие «допинг»; раскрывать 
понятие «антидопинговый контроль»; 
характеризовать негативное влияние 
допинга на здоровье спортсмена; 
называть сферу применения антидо- 
пингового контроля 

Вредные привычки Влияние алкоголя на жизнь 
человека. Причины возник- 
новения привычки курить. 
Особенности следования 
привычке курения у под- 
ростков 

Описывать последствия появления та- ких 
вредных привычек, как регулярное 
употребление алкоголя и наркотиков, для 
жизни человека; 
объяснять причину, по которой в под- 
ростковый период человек легко при- 
обретает вредные привычки; описывать 
механизм привыкания чело- века к курению 

Наблюдение и контроль за состоянием организма (3/4 ч) 

Оценка функциональ- ных 
резервов орга- низма 

Функциональные резервы 
организма и функциональ- ные 
пробы. Оценка функци- 
ональных резервов своего 
организма с помощью проб 
Штанге, Руфье, шестими- 
нутной функциональной пробы 

Объяснять назначение пробы Штанге, 
пробы Руфье, шестиминутной функцио- 
нальной пробы; 
описывать методику взятия функцио- 
нальных проб; 
проводить оценку собственных функци- 
ональных резервов организма 

Оценка двигательных 
качеств 

Двигательные тесты для 
оценки основных двигатель- ных 
качеств. Взаимозависи- мость 
развития двигатель- ных 
качеств человека 

Определять основные двигательные 
качества человека; 
характеризовать взаимозависимость 
развития двигательных качеств чело- 
века; 
называть способы оценки быстроты, 
ловкости, выносливости, мышечной 
силы, гибкости; 
проводить двигательные тесты для оценки 
развития собственных двига- тельных 
качеств и соотносить получен- ные 
результаты с нормативами 

Ведение дневника 
самонаблюдений 

Показатели для контроля 
в дневнике самонаблюдений 

Называть и описывать показатели 
состояния организма, подлежащие 
мониторингу и контролю при физиче- ской 
подготовке; 

  объяснять значение ведения дневника 
самонаблюдений; 
формулировать правила ведения запи- сей в 
дневнике самонаблюдений; вести дневник 
самонаблюдений 
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Выявление и устране- 
ние технических оши- 
бок 

Техника выполнения упраж- 
нений и технические ошиб- ки. 
Способы оценки собст- венной 
техники бега, прыж- ков, 
метаний. Отработка техники 
движений 

Раскрывать понятие «техническая 
ошибка»; 
называть основные элементы техники бега, 
прыжка в длину, метаний малого мяча, 
требующие особого внимания; называть 
типичные технические ошиб- ки при 
выполнении беговых, прыжко- вых 
упражнений и метаний малого мяча; 
формулировать правила оценки тех- ники 
спортивных движений; анализировать 
собственную технику двигательных 
действий и технику своих сверстников, 
предупреждать 
и исправлять ошибки в процессе раз- 
вития собственных спортивных навы- ков 
и умений 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (3/4 ч) 

Упражнения для раз- 
вития двигательных 
качеств 

Комплекс вольных упражне- 
ний и упражнений с набив- 
ным мячом для тренировки 
мышечной силы. Комплек- сы 
упражнений с гантелями для 
тренировки мышечной силы. 
Комплекс беговых 
упражнений для трениров- ки 
быстроты. Упражнения со 
скакалкой и с мячом для 
тренировки быстроты. 

Комплекс легкоатлетиче- ских 
упражнений для трени- ровки 
выносливости. Ком- плекс 
упражнений с набив- ным 
мячом для тренировки 
выносливости. Комплекс 
беговых упражнений для 
тренировки выносливости. 
Комплекс упражнений 
с большой амплитудой дви- 
жений для тренировки гиб- 
кости. Упражнения для тре- 
нировки координации дви- 
жений. Упражнения для 

Называть способы тренировки основ- ных 
двигательных качеств; 
составлять из предложенных упражне- ний и 
варьировать индивидуальные комплексы 
для развития основных дви- гательных 
качеств; 
организовывать и проводить занятия по 
развитию собственных двигатель- ных 
качеств в закрытом помещении и на 
открытом воздухе; 
раскрывать значение внимания в жиз- ни 
человека; 
включать упражнения для тренировки 
внимания в комплексы физических 
упражнений для самостоятельных занятий 

 
тренировки умения концен- 
трировать внимание 

 

Оздоровительный 
бег 

Организация занятий оздо- 
ровительным бегом. Режим 
тренировок 

Объяснять значение оздоровительного бега 
для здоровья; 
описывать нагрузку и состав занятия 
оздоровительным бегом; 
применять оздоровительный бег для 
укрепления здоровья 
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Пешие туристские 
походы 

Поход как форма активного 
отдыха. Подготовка к похо- ду. 
Правила укладывания рюкзака. 
Правила поведения во время 
пешего туристско- го похода 

Раскрывать понятие «туристский 
поход»; 
характеризовать пеший туристский поход 
как эффективную форму активно- го отдыха; 
описывать правила подготовки к похо- ду, 
правила укладывания рюкзака; правила 
поведения во время пешего туристского 
похода; 
организовывать собственное участие и 
участвовать в пеших туристских по- 
ходах 

Спортивно-оздоровительная деятельность (58/88 ч) 

Гимнастика с осно- 
вами акробатики 
(15/20 ч) 

Упражнения и комбинации на 
параллельных брусьях 
(наскоки в упор, упоры, 
соскоки, передвижения 
на руках, размахивания в 
упоре на предплечьях, 
переходы из одного положе- 
ния в другое — переход из 
упора на предплечьях в по- 
ложение сидя ноги врозь 
и из седа ноги врозь в упор на 
прямых руках; из седа ноги 
врозь кувырок вперёд ноги 
врозь), на разновысо- ких 
брусьях (наскоки на нижнюю 
жердь и верхнюю жердь в 
вис, висы, упоры, 
размахивание изгибами 

в висе на верхней жерди, 
соскоки вправо из упора на 
нижнюю жердь махом 
назад), соскальзывания 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
при выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на спортив- ных 
снарядах; 
описывать технику выполнения упраж- 
нений на параллельных и разновысо- ких 
брусьях; 
анализировать технику выполнения 
кувырков и упражнений на брусьях; 
выполнять акробатические упражнения и 
упражнения на брусьях 

Лёгкая атлетика 
(15/20 ч) 

Беговые упражнения (бег на 
короткие дистанции 70– 

Соблюдать правила техники безопас- 
ности при выполнении беговых 

 100 м с низкого старта, бег на 
выносливость на дистан- цию 
1,5–2 км). Прыжковые 
упражнения (прыжок в вы- соту 
с разбега способом 
«перешагивание», прыжок в 
длину с разбега способом 
«прогнувшись»). Метание малого 
мяча с разбега по движущейся 
цели, на даль- ность с разбега 

и прыжковых упражнений, метаний 
малого мяча; 
выполнять беговые и прыжковые 
упражнения, метания малого мяча; бегать на 
дистанцию 100 м с максималь- ной скоростью 
и на дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км 
(девушки) на время; метать малый мяч на 
дальность и на точность; 

использовать бег, прыжки и метания малого 
мяча с разбега по движущейся мишени для 
развития собственных дви- гательных качеств 



829 

 

 

 

 

Лыжные гонки 
(11/18 ч) 

Передвижение по пересе- 
чённой местности различны- ми 
ходами, переходы с хода на ход, 
подъёмы и спуски 
со склонов (повторение 
материала предыдущих лет 
обучения). Преодоление 
препятствий (преодоление 
канавы, преодоление брев- на). 
Повороты на параллель- 

Соблюдать правила техники безопасно- сти 
во время занятий на лыжах; описывать 
технику преодоления пре- пятствий на 
лыжне, поворотов и тор- можения 
разворотом; 
выполнять передвижение по ровной 
местности разными ходами, подъёмы и 
спуски, повороты и торможения; 
преодолевать дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 
км (девушки) на лыжах на время 

 ных лыжах, поворот упором. 
Торможение разворотом, 
торможение упором, тормо- 
жение падением 

 

Спортивные игры (13/24 
ч) 

Волейбол. Правила игры, 
размеры игровой площадки и 
разметка, размеры волей- 
больной сетки, техника игры 
в волейбол — нижняя прямая 
и верхняя прямая подачи, 
способы приёма 
и передачи мяча двумя ру- 
ками сверху и снизу, приём 
мяча с перекатом на спине и с 
перекатом в сторону, пе- 
редача мяча назад, напада- 
ющий удар, блокирование 
мяча (повторение материала 
предыдущих лет обучения). 
Баскетбол. Правила игры в 
баскетбол, размеры игро- вой 
площадки и разметка, 
размеры оборудования для 
игры, техника игры в баскет- 
бол. Ведение мяча левой 
и правой рукой; ловля и пе- 

Выполнять правила техники безопасно- сти 
во время игры в волейбол и баскет- бол; 
пересказывать правила игры в волей- бол и 
баскетбол; 
называть различные игровые действия в 
волейболе и баскетболе; 
описывать технику элементов волейбо- ла и 
баскетбола; 
развивать знания, навыки и умения игры 
в волейбол и баскетбол; 
организовывать и проводить игры 
в волейбол и баскетбол среди сверст- ников 
и других учащихся основной шко- лы, а также 
игры на основе волейбола (по упрощённым 
правилам) среди млад- ших школьников; 
использовать игру в волейбол и баскет- бол 
для проведения досуга на открытом воздухе; 
договариваться о правилах игры со 
сверстниками 

 редача одной и двумя руками от 
груди, одной и двумя ру- ками 
снизу; бросок одной 
и двумя руками от груди 
с места, двумя руками из-за 
головы, одной рукой от плеча 
с места, одной рукой от головы 
с места; бросок в движении; 
приём мяча двумя руками 
(повторение 
материала 7 класса), бросок 
одной рукой от плеча в дви- 
жении, одной рукой от голо- вы 
в прыжке, вырывание мяча, 
выбивание мяча, пере- хват мяча, 
накрывание мяча при броске 
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Физическая подготов- ка 
с прикладной на- 
правленностью 
(4/6 ч) 

Цели и значение физиче- ской 
подготовки с приклад- ной 
направленностью. 
Запрыгивание на опору и 
спрыгивание с грузом 

Раскрывать понятие «прикладная на- 
правленность»; 
описывать цель физической подготов- ки с 
прикладной направленностью; определять 
место физической подго- 

 на плечах. Спрыгивание на 
точность с сохранением 
равновесия. Прыжки через 
препятствия с грузом на 
плечах. Подъём и спуск бе- гом 
с грузом на плечах. 
Преодоление препятствий 
прыжковым бегом. Перено- ска 
пострадавшего в зависи- мости 
от вида травмы 

товки с прикладной направленностью в 
обычной жизни; 
описывать способы переноски постра- 
давшего; 
называть правила переноски пострадав- шего 
в зависимости от вида травмы; выполнять 
упражнения прикладной подготовки; 
договариваться со сверстниками во вре- мя 
занятий в парах и группах 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметная линия учебников под редакцией Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

А. Б. Таранин. — М. : Вентана-Граф, 2017. 

В 5—9 классах на изучение курса ОБЖ может быть отведён 1 час в неделю.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

■ освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

■ сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

■ эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

■ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

■ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

■ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

■ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

■ сравнивать чрезвычайные ситуации, классифициро¬вать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

■ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

■ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведе¬ния в различных ситуациях; 

■ контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и по¬ступков; 

■ оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 



831 

 

 

 

 

■ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, тер¬пимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

■ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

■ составлять обоснованные суждения о правилах пове¬дения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

■ характеризовать понятия (в рамках изученных), поль¬зоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

■ характеризовать причины происходящих событий, де¬лать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

■ объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

■ характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

■ раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

■ выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

■ раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

■ классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида; 

■ анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окру¬жении и в масштабах региона; 

■ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

■ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

■ проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

■ организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

■ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

■ ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

■ оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—7 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы). 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что 

такое здоровый образ жизни, при¬родные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы 

органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление 

нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». 

Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней 

гимнастики. Правильное рациональное питание: умеренность, сбалансированность, 

разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на 

организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания. 

Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. 

Как вести здоровый образ жжизни. Факторы, влияющи на здоровье: условия жизни, 

образ жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. 
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Организованность и здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия 

сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и 

фрукты как условие сохране¬ния здоровья. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. 

Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей 

физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения 

и укрепления здоровья. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье 

человека: усталость, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное 

состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. 

Упражнения, которые снимают усталость при работе с компьютером. 

 

Мой безопасный дом 

Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не 

домашние! Распространение гры¬зунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний. 

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил 

при проведении хозяйственных ра¬бот (мытьё посуды, уборка комнат). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, 

предусмотрительности при проведении хозяй¬ственных работ (работа с клеем, молотком, 

пилой и пр.). Пра¬вила поведения при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и газ. Правила использования электроприборов; условия 

возникновения коротких замыка¬ний, пожаров; получение ожогов и травм. Правила 

безопасного пользования газом. 

 

Школьная жизнь 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. Соблюдение 

Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. Необходимость 

внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации. Знаки 

дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предписывающие. «Дорожные 

ловушки». Правила передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и 

улицах. Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь 

заболевшему сверстнику. 

Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения пожара, правила 

эвакуации, правила поведения при пожаре. 

 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на 

велоси¬педе, роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и 

ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на 

игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила 
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проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах 

игровой площадки и близости дороги или шоссе. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. 

Способность определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и 

осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, 

на водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на 

незна¬комой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 

(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного 

поведения на льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и 

осторожность во время преодоления водных препятствий. 

 

Туристский поход: радость без неприятностей 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки 

рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в 

походе. 

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время 

для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. 

 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, 

умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в 

подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опас¬ность курения в 

подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая 

помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала 

соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). 

Правила закаливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного 

обращения с клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при 

отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение 

мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при 

ожогах, отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных 

заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при 

укусе собаки. Первая помощь при укусе насе¬комых, змей, клещей. Ядовитые растения и 

грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, 

утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском 

походе. 

 

Практические работы 
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Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка 

степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение приёмами тренировки 

глаз; выполнение физических упражнений; индивидуальная программа закаливания; правила 

безопасного пользования компьютером; выбор безопасного пути из дома в школу; оценка 

дорожной ситуации; правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, связанных с 

поведением в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара; 

первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; определение 

сторон света по солнцу; определение сторон света по местным признакам; измерение 

рассто¬яний на местности; приёмы искусственного дыхания; отличи¬тельные признаки 

ядовитых для человека грибов. 

 

Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощущений. Как 

сохранить его?», «Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, 

курение». 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает 

следующие содержательные линии (разделы). 

 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. 

Что такое чрезвычайная си¬туация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких 

условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия 

чрезвычайных ситуаций? 

 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. 

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, 

социальный институт. Функции совре¬менной семьи. Условия благополучия в семье. 

Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание 

демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, 

психического, душевного благополучия и здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего 

поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) 

институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и 

условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная 

осанка, приятное выражение лица, активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, 

условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая 

культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», 

объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 
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Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье 

человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений 

людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная 

адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и 

сверстни¬ками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная 

организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное 

здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться 

(дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие 

нравственных ценностей обще¬ства и их добровольное исполнение как критерий 

социального здоровья. 

 

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных 

водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые 

в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании 

пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Пра¬вила поведения при заливе квартиры. Правила пользования 

электроприборами. 

 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах 

населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. 

Правила поведения при нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при 

выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина 

дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. 

Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила 

поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. 

Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. 

Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 
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Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. 

Групповое снаряжение походной ту¬ристской группы. Обеспечение безопасности в 

туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал 

от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного 

туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 

организм подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — 

разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. 

Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием 

наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное 

состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, 

неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: 

предупреждение привыкания к компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила 

эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные 

ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные 

пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. 

Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, 

энзоотии, эпизоотии (без обяза¬тельного усвоения термина). Пути заражения. Способы 

предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терро¬ризмом. Пути снижения угрозы теракта. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Пове-дение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. 

 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски 

старшего подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. 

Ценность употребления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, 

химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. 
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Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение 

осторожности и внимательности при оказании помощи. 

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь 

пострадавшему. 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и 

психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. 

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении 

химическими веществами. 

Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для 

человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при 

ранениях, вызванных взрывами. 

 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. 

Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. 

Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. 

График движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы 

с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с 

документами: Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О 

противодействии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 

огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. Использование 

подруч¬ных средств самообороны. Линия поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», 

«Безопасное поведение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», 

«Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отраже¬ние темы пьянства 

в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», 

«Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: 

чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых 

Силах — почётная обязанность гражданина России». 

  

Примерное тематическое планирование 

5 КЛАСС 

Тема Содержание урока 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Введение Необходимость изучения предме-

та ОБЖ. Символическое изобра-

жение правил ОБЖ 

Анализировать информацию, представлен-

ную в тексте учебника. Оценивать 

проблемные ситуации. Анализировать и 

характеризовать знаки-символы ОБЖ 

Чтобы со-

хранить 

Организм человека как единое 

целое. Функции разных систем 

Актуализация имеющегося опыта: работа с 

рубрикой «Вспомните». Оценивать выпол-
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здоровье, 

нужно 

знать себя 

органов тела. Почему нужно 

знать свой организм. Укрепление 

нервной системы, тренировка 

сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального 

питания. Первая помощь при 

отравлении и пищевой аллергии 

нение тестовых заданий (самоконтроль). 

Совместная деятельность в парах: уметь 

объяснять правила взаимодействия при 

решении учебной задачи. Участвовать в 

учебном диалоге «Укрепляем нервную 

систему». Практическая деятельность: 

измерять пульс; дыхательные упражнения. 

Читать и анализировать текст учебника 

«Рациональное питание — что это такое?». 

Участвовать в диалоге по теме. 

Анализировать схему (пирамиду) 

сбалансированного питания. 

  Оценивать проблемные ситуации «Как 

мы питаемся». Практическая 

деятельность: составить меню для 

подростка. Анализировать информацию 

об оказании первой помощи при 

отравлении (работа с рубрикой «Меди-

цинская страничка») 

Здоровье 

органов 

чувств 

Правила бережного отношения к 

органам чувств 

Оценивать выполнение тестовых заданий 

(самоконтроль). Практическая работа: вы-

полнять гимнастику для глаз. 

Анализировать информацию, 

представленную в рубрике «Медицинская 

страничка» 

Здоровый 

образ 

жизни 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. 

Гигиенические процедуры 

младшего подростка. 

Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены (дизен-

терия, глисты, вши) 

Анализировать диаграмму «Что влияет на 

здоровье». Оценивать своё состояние 

(анализ ответов на вопросы теста). Учебный 

диалог (обсудим вместе): анализировать 

жизненные ситуации. Совместная 

деятельность в парах: оценивать «вредные» 

советы. Совместная деятельность в группах: 

составить памятки «Правила личной 

гигиены». Работа с информацией, 

представленной на медицинской страничке. 

Анализировать информацию, 

представленную в текстах учебника 

Движение 

— это 

жизнь 

Комплекс упражнений и игры для 

поддержания двигательной 

активности. Закаливание 

Практическая деятельность: выполнять 

упражнения и игры в физкультурном зале. 

Участвовать в учебном диалоге «Что такое 

закаливание». Практическая деятельность: 

составлять программу закаливания. 

Анализировать информацию, представ-

ленную в рубрике «Медицинская 

страничка» 

Компью-

тер и здо-

ровье 

Правила безопасного 

пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление 

Проводить самоанализ и самооценку 

поведения и организации деятельности. 

Анализировать информацию, 

представленную в тексте учебника. 

Практическая деятельность: объяснять 
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правила работы с компьютером. 

Совместная деятельность в парах: 

анализировать иллюстративный материал 

по теме урока 

Мой безо-

пасный 

дом 

Поддержание чистоты и порядка 

в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и 

мытья посуды. Животные и 

насекомые, распространяющие 

инфекцию в доме (мыши, 

тараканы, клопы). 

Участвовать в учебном диалоге: анализ 

высказываний. Работать с текстом учебни-

ка, формулировать вывод. Совместная дея-

тельность в парах: составлять план уборки 

квартиры, правила мытья посуды. Участ-

вовать в учебном диалоге: анализ текста 

 Техника безопасности в доме. 

Первая помощь при ушибах, при 

отравлении клеем, его парами, 

газом и при поражении током 

и иллюстраций (техника безопасности). 

Анализировать информацию, 

представленную в рубрике «Медицинская 

страничка» 

Школьная 

жизнь. 

Выбор 

пути: 

безопас-

ная дорога 

в школу 

Школьная жизнь начинается с до-

роги. Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного движения. 

Дорожное движение в 

населённом пункте и за городом. 

Безопасная дорога. Выбор 

безопасного пути в школу. 

Правила поведения на дорогах и 

улицах. «Дорожные ловушки»: 

способы определения опасных 

для пешехода мест и ситуаций. 

Школьник как пассажир. Правила 

поведения пассажира в разных 

видах транспорта 

Выполнять самоанализ и самооценку 

поведения (на дорогах и улицах). 

Практическая деятельность: правильно 

выбирать безопасные маршруты от дома до 

школы. Участвовать в учебном диалоге: 

анализ жизненных ситуаций. Совместная 

деятельность в парах: оценивать 

информацию, представленную в 

иллюстрациях. Практическая деятельность: 

анализировать и обобщать информацию, 

представленную в иллюстрациях; харак-

теризовать дорожные знаки. Совместная 

деятельность в парах: составить рассказ для 

младшего школьника. Участвовать в 

учебном диалоге: обсуждение ситуаций, 

связанных с «дорожными ловушками». 

Совместная деятельность в группах: ана-

лизировать иллюстративный материал 

Правила 

поведения 

в школе 

Общие правила поведения в 

школьном помещении и во дворе 

школы. Поведение на занятиях, 

переменах, во время передвиже-

ния по школе, в столовой. 

Безопасное общение. Первая 

помощь при сотрясении мозга, 

ушибах и кровотечениях. 

Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных по-

мещениях. Меры предупрежде-

ния пожаров, правила эвакуации 

при пожаре. Помощь при 

отравлении угарным газом и при 

ожогах 

Анализировать иллюстративный материал: 

актуализация имеющегося опыта. 

Совместная деятельность в группах: состав-

лять памятку «Правила поведения в 

школе». Участвовать в учебном диалоге 

«Правила поведения в школе». Выполнять 

самоконтроль и самооценку поведения 

(ответы на вопросы). Обсуждать жизненные 

ситуации: поведение, которое может 

привести к беде. Практическая 

деятельность: анализировать ситуацию, 

связанную с общением, поиск правильного 

решения; язык мимики и жестов. Оценивать 

информацию, представленную в рубрике 

«Медицинская страничка». Совместная дея-

тельность в группах: читать и изучать схему 

эвакуации при пожаре в школе. Обсуждать 
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текст: правила поведения при пожаре 

6 КЛАСС 

Тема Содержание урока 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Введение Необходимость изучения предме-

та ОБЖ 

Анализировать информацию, представлен-

ную в тексте учебника. Оценивать 

проблемные ситуации 

На игро-

вой пло-

щадке 

Подготовка к прогулке. Выбор 

одежды и обуви с учётом погоды 

и планируемых подвижных игр. 

Меры безопасности при 

пользовании качелями, игровым 

оборудованием на площадке, при 

езде на велосипеде. Зимние игры, 

безопасность при езде на санках, 

ледянках. Первая помощь при 

переломах и вывихах. Поиск 

подростками «приключений»: 

оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. 

Правила поведения при встрече с 

собакой. Первая помощь при уку-

се собаки 

Читать и анализировать текст учебника 

«Подготовка к прогулке», «Крылатые каче-

ли». Формулировать правила безопасного 

обращения с качелями, велосипедом. 

Участвовать в учебном диалоге: правила 

езды на велосипеде, роликовых коньках. 

Оценивать информацию, представленную в 

рубрике «Медицинская страничка». 

Практическая деятельность: уметь 

оказывать первую помощь при травмах. 

Читать и анализировать текст «Собака не 

всегда друг». Участвовать в учебном 

диалоге: анализ и оценка жизненных 

ситуаций (стоит ли рисковать). Практи-

ческая работа: оценивать позы и мимику 

собаки; уметь оказывать первую помощь 

при укусе собаки. 

На при-

роде 

Ориентирование на местности. 

Что такое ориентир. Ориентиро-

вание по компасу, солнцу и 

часам, Полярной звезде; 

местным признакам. Измерение 

расстояния на местности 

Практическая деятельность: ориентирова-

ться на местности; измерять расстояние на 

местности. Анализировать правила поведе-

ния в лесу («Если ты заблудился») 

Природа 

полна не-

ожидан-

ностей! 

Характеристика опасностей, 

кото¬рые могут встретиться во 

время прогулок на природе. 

Общие пра¬вила поведения во 

время экскур¬сий в природу. 

Правила поведения в 

экстремальных ситуациях (при 

потере ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Опасные 

встречи (звери, насекомые, змеи). 

Первая помощь при укусе 

насекомого, змеи. Правила 

поведения на водоёмах. Выбор и 

оценка места для купания. Первая 

помощь при су-дорогах, 

солнечном ударе, утопле-нии. 

Оценка состояния льда в 

осен¬нее и весеннее время. 

Правила безопасного поведения 

на льду. Переправа через водные 

Актуализация имеющегося опыта: правила 

поведения на экскурсиях. Участвовать в 

учебном диалоге: работа с иллюстрациями 

и текстами учебника. Совместная 

деятель-ность в парах: анализировать и 

оценивать опасности неправильного 

поведения. Оцени-вать информацию, 

представленную в рубрике «Медицинская 

страничка». Участвовать в учебном 

диалоге: выбор места для купания. 

Формулировать правила купания и катания 

на лодках. Совместная деятельность в 

парах: освоить правила нахождения на 

льду, правила организации переправы 
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преграды 

 7 КЛАСС 

Тема Содержание урока 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Турист-

ский 

поход 

Значение туризма в жизни чело-

века. Туризм — способ укрепле-

ния здоровья и эмоционального 

благополучия человека. История 

туризма в мире и в нашей 

стране. Тематика и цели ту-

ризма. Общие правила организа-

ции туристского похода. 

Подготовка к 

походу:требования к 

снаряжению. Одежда и обувь 

для турпохода. Личные вещи в 

походе. Особенности продуктов 

питания, которые берутся в 

поход. Виды рюкзаков. Правила 

упаковки рюкзака. Спальный 

мешок. Режим дня в 

однодневном и многодневном 

турпоходе. Сочетание 

передвижения и отдыха. 

Правила организации ночлега, 

отдыха, передвижения. Режим 

питания в турпоходе. 

Характеристика чрезвычайных 

и неожиданных ситуаций, их 

предвидение и ликвидация 

возможных причин. Первая 

помощь при болезнях, травмах. 

Аптечка туриста. Записная 

медицинская книжка туриста. 

Полезные для туриста 

лекарственные растения. Преду-

преждение возможных случаев 

отравления грибами и ягодами. 

Меры безопасности при 

пользова¬нии водой из 

природных водоёмов. Первая 

помощь при отравлении, 

простуде, ожоге, укусе 

насекомых и змей- 

Конструировать план многодневного 

туристского похода. Практическая 

деятельность: собирать снаряжение к 

походу, правильно выбирать спортивную 

одежду и обувь; определять режим дня, 

режим питания и меню. Совместная 

деятельность в группах: анализировать 

текстовую и иллюстративную информацию. 

Конструировать таблицы, схемы, 

диаграммы. Аналитическая деятельность: 

оценивать ситуации, отражающие 

поведение туристов, возникновение 

неожиданных, чрезвычайных ситуаций. 

Коммуникативная деятельность: 

участвовать в учебном диалоге 

(формулировать собственное мнение, вы-

страивать реплики,дополнения,уточнения 

высказываний участников); выстраивать 

монологическое высказывание. 

Регулятивная деятельность: овладевать на-

выками самоконтроля и самооценки пове-

дения 

Когда че-

ловек сам 

себе враг 

Причины возникновения вредных 

привычек. При каких обстоятель-

ствах человек сам себе враг. Вред 

алкоголя для организма 

подростка, его здоровья и 

самочувствия. Отрицательное 

Коммуникативная деятельность: участво-

вать в обсуждении проблемы вредных при-

вычек; участвовать в диалоге с врачами — 

профессионалами в лечении алкогольной 

зависимости. Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию, представленную в 
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влияние алкоголя на умственное 

развитие и успешность обучения 

школьника. Истоки тра-

диционного отношения русского 

народа к злоупотреблению 

алкоголем. «Мода» на курение 

среди молодёжи. Медицинские 

исследования о вреде курения на 

растущий организм. 

Самовоспитание: проти-

водействие желанию закурить 

текстовом и иллюстративном виде. 

Рефлексивная деятельность: оценивать 

своё отношение к вредным привычкам 

8 класс 

 

Тема Содержание уроков 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Введение. 

Почему 

это нужно 

знать? 

Почему человеку необходимы зна-

ния о безопасности жизни? Задачи 

предмета ОБЖ. Что такое чрезвы-

чайная ситуация, классификация 

чрезвычайных ситуаций. При ка-

ких условиях можно избежать или 

уменьшить отрицательные послед-

ствия чрезвычайных ситуаций? 

Коммуникативная деятельность: объяс-

нять и соблюдать правила участия в диа-

логе. Работа с информацией: соотносить 

текстовую и иллюстративную информа-

цию. Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию, представленную 

в разных формах; характеризовать 

понятия: чрезвычайная ситуация, 

безопасная жизнедеятельность 

Совре-

менная 

семья как 

институт 

воспита-

ния 

Типы современной семьи. 

Функции семьи. Условия 

благополучия в семье. 

Демократический стиль взаи-

моотношений в семье, уважение к 

личности ребёнка. Семья и 

здоровье детей. Социальные 

(общественные) институты и 

организации, участвующие в охра-

не жизни и здоровья граждан. 

Репродуктивное здоровье 

Коммуникативная деятельность: 

участвовать в диалоге (современная семья 

и её особенности); характеризовать 

функции семьи. Работа с информацией: 

соотносить текстовую и иллюстративную 

информацию. Аналитическая 

деятельность: оценивать полученную 

информацию по теме урока; работа с 

документами: Конвенция о правах 

ребёнка; сообщения на темы «Может ли 

любовь навредить?», «Когда слово 

излечивает?», «Рядом с ребёнком или 

вместе с ним?» 

Здоровый    

образ 

жизни   

Что такое здоровье? Физическое      

здоровье и условия его сохранения 

,Психическое здоровье человека.  

Эмоциональное благополучие и 

здоровье человека. Условия 

сохра¬нения здоровья 

Аналитическая деятельность: 

анализиро¬вать информацию — 

текстовую и иллю¬стративную; 

обобщение учебного материа¬ла. 

Коммуникативная деятельность: 

выяв¬лять факторы, определяющие 

здоровье человека, риски эмоционального 

благополу-чия человека; участвовать в 

диалоге (приведение доказательств своих 

суждений; дополнение, исправление 

высказываний собеседников). 

Рефлексивная деятельность: адекватно 
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реагировать на различные жизненные 

ситуации, проявлять способность к 

самооценке, самоуправлению с учётом 

социальных норм и правил; стремиться 

планировать свою жизнедеятельность 

при смене жизненных ситуаций, в том 

числе при чрезвычайных. Проводить 

самооценку своего физического развития, 

составлять программу закаливания. 

Исследовательская де-ятельность: 

оценить связь заболеваний с изменениями 

погоды, например с увеличением 

влажности воздуха или резким 

похолоданием 

Человек и 

окру-

жающая 

среда 

Неблагополучная экологическая 

ситуация и зоны риска. Факторы 

неблагополучной экологической 

обстановки. Негативное влияние 

хозяйственной деятельности чело-

века (загрязнение воды, воздуха, 

почвы) 

Деятельность восприятия: человек и мир 

звуков (влияние городской экологии на 

здоровье органов чувств). Наблюдать в 

природе результаты хозяйственной 

деятельности людей. Исследовательская 

деятельность: оценить качество воды, 

воздуха, почвы. Аналитическая и 

коммуникативная деятельность: обобщать 

результаты наблюдений и исследований, 

формулировать выводы. Совместная 

деятельность: разъяснять правила 

взаимодействия при парной (групповой) 

работе. Проектная деятельность: 

определить уровень экологического благо-

получия родного края 

Опасно-

сти, под-

стерегаю-

щие нас в 

повсе-

дневной 

жизни 

Чрезвычайные ситуации в быту. 

Причины и последствия пожара. 

Безопасность при использовании 

бытового газа, предметов бытовой 

химии. Правила поведения при за-

ливе квартиры. Правила пользова-

ния электроприборами 

Аналитическая деятельность: анализиро-

вать причины чрезвычайных ситуаций в 

быту. Коммуникативная деятельность: 

формулировать обобщения и выводы по 

теме уроков. Практическая деятельность: 

подготовить памятки на случай непредви-

денных ситуаций; о приёмах первой меди 

цинской помощи в чрезвычайных бытовых 

ситуациях. Рефлексивная деятельность: 

последовательно оценивать свои действия 

в различных бытовых ситуациях. 

Проектная деятельность: по материалам 

изученной темы- 

Разумная 

предосто-

рожность 

Предвидение опасностей при 

выборе места отдыха. Поведение 

на улицах населённого пункта. 

«Опасное» время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при 

нападении 

Аналитическая и коммуникативная дея-

тельность: предложить гипотезу о воз-

можных последствиях своего поведения, 

формулировать правила поведения в ЧС. 

Рефлексивная деятельность: контролиро-

вать свои действия и поведение в потенци-

ально опасных ситуациях. Практическая 

деятельность: разыграть ролевое поведе-
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ние при нападении 

Опасные 

игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Экстремальные виды спорта и 

развлечений. Способность пред-

видеть последствия своего поведе-

ния, умение справиться с эмоция-

ми при выборе занятий и развле-

чений 

Аналитическая и коммуникативная дея-

тельность: предложить высказывание о 

последствии непродуманных поступков; 

соотносить текстовую и иллюстративную 

информацию; формулировать обобщение 

и выводы. Рефлексивная деятельность: об-

суждать последствия экстремальных ви-

дов спорта и занятий; определять своё от-

ношение к ним. Проектная деятельность: 

по материалам изученной темы 

Совре-

менный 

транспорт 

и безопас-

ность 

ЧС на дорогах. Причины и послед-

ствия ДТП. Нарушение правил до-

рожного движения — основная 

причина возникновения опасных 

ситуаций. Правила поведения ве-

лосипедистов и других участников 

дорожного движения. Поведение в 

метро. Авиакатастрофы. Желез-

нодорожные катастрофы. Опасные 

игры на железной дороге 

Аналитическая деятельность: давать оцен-

ку причин различных ЧС; сравнивать по-

тенциально опасные ситуации на транс-

порте. Коммуникативная деятельность: 

формулировать правила поведения на 

транспорте; составлять выводы по матери-

алам уроков. Практическая деятельность: 

предложить план своего поведения в авиа-

салоне. Разыграть ролевое поведение 

участника ЧС. 

Рефлексивная деятельность: выработать 

отношение к опасным видам занятий на 

дорогах, на транспорте. Совместная 

деятельность (в парах, группах): составить 

правила взаимодействия 

9 класс 

 

Тема Содержание уроков 
Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

Безопас-

ный отдых 

и туризм 

Виды туризма. Групповое снаря-

жение. Правила безопасности в ту-

ристском походе (пешем, водном). 

Сигналы бедствия 

Аналитическая деятельность: анализиро-

вать причины возникающих в походе 

трудностей; классифицировать объектив-

ные и субъективные трудности. Комму-

никативная деятельность: формулиро-

вать правила поведения в турпоходе; уча-

ствовать в диалоге, соблюдать культуру 

речевого взаимодействия. Практическая 

деятельность: определять необходимое 

снаряжение для похода, режим дня тури-

ста; перечислять правила разведения ко-

стра; овладевать навыками вязки узлов; 

подачи сигналов бедствия. Рефлексивная 

деятельность: оценить ситуацию при от-

ставании от группы, планировать свои 

действия. Совместная деятельность (в 

парах, группах): составлять правила 

взаимодействия 

Когда че- Причины приобщения подростка к Исследовательская деятельность: 
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ловек сам 

себе враг 

курению. Негативное влияние ку-

рения на организм подростка. 

оценить статистическую информацию — 

влияние вредных привычек на человека. 

Коммуни ность: овладевать навыками 

оказания первой помощи в ЧС; 

разъяснять порядок ис¬пользования 

огнетушителей. Проектная 

деятельность: по темам уроков - 

Чрезвы-

чайные 

ситуации 

социаль-

ного ха-

рактера 

Национальная безопасность Рос-

сийской Федерации. Экстремизм и 

терроризм. Поведение подростка в 

ситуациях проявления терроризма 

Аналитическая и коммуникативная дея-

тельность: овладевать навыками работы с 

документами (законы Российской Феде-

рации); анализировать информацию о про-

тиводействии экстремизму и терроризму. 

Практическая работа: планировать линию 

поведения в ЧС социального характера. 

Рефлексивная деятельность: предполо-

жить возможность предсказания действий 

участников ЧС, отработать приёмы разви-

тия психологической готовности к ЧС. 

Проектная деятельность: по темам уроков 

 

Поурочное тематическое планирование 

5 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 За что «отвечают» системы органов 2 

3 Урок 4. Как укреплять нервную систему 1 

4 Как можно тренировать сердце 1 

5 Укрепляем дыхательную систему 1 

6 Питаемся правильно  2 

7 Здоровье органов чувств 2 

8 Проектная деятельность 2 

9 Здоровый образ жизни 1 

10 Чистота — залог здоровья 2 

11 Движение — это жизнь 1 

12  «Закаливание» 1 

13 Подросток и компьютер 1 

14 Повторение и обобщение пройденного 1 

15 Мой безопасный дом 2 

16 Техника безопасности в доме 2 

17 Дорога в школу и обратно 1 

18  Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. 

Правила безопасности пешеходов. Умеете ли вы оценивать 

дорожную обстановку? 

2 

19 Безопасная дорога 2 

20 Школьник как пешеход и пассажир 1 

21 Общие правила школьной жизни 1 
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22 Правила поведения в школе 2 

23 Если в школе пожар... 1 

24  (резерв)  2 

 6 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Подготовка к прогулке 2 

3 На игровой площадке 3 

4 Учимся оказывать первую помощь 3 

5 Встреча с животными 2 

6 Ориентирование 5 

7 Правила поведения во время прогулок и на экскурсии 2 

8 Если встретилась опасность 4 

9 Расширим свои знания о змеях 1 

10 Ядовитые растения и грибы 1 

11 На водоёме 5 

12 Проектная деятельность 2 

13 
 (резерв) 

3 

 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Любим ли мы туристские походы 3 

3 Правила организации туристского похода 3 

4 Походная аптечка 3 

5 Знакомимся с лекарственными растениями 2 

6 Режим дня в многодневном туристском походе 2 

7 Походная еда 2 

8 Первая помощь пострадавшему в походе 2 

9 Когда человек сам себе враг 3 

10 Вред алкоголя 4 

11 Вред курения 2 

12 Проектная деятельность 2 

13 Обобщение пройденного 1 

14  (резерв) 4 

 
 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Современная семья как институт воспитания 4 

3 Здоровый образ жизни 4 

4 Человек и окружающая среда 4 

5 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 9 

6 Современный транспорт и безопасность 8 
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7  (резерв) 5 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Безопасный отдых и туризм 10 

2 Когда человек сам себе враг 5 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения 

12 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

5 

5  (резерв) 3 

Содержание рабочих программ курсов 
Учебный курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Программа «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» Линия УМК 

Виноградовой. Корпорации «Российский учебник» 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 
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- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) 

в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

 

Содержание курса 

5класс (35 ч) 

 

Введение (3 ч) 

 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 

человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 

нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. Материальная 

и духовная культура. 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические 

времена; зарождение культуры в первобытном обществе. 

 

Раздел I 

В мире культуры (12 ч) 

 

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности — часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

 

Раздел II 

Нравственные ценности российского народа (18 ч) 
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«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства 

—характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Былинные герои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей 

Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

  

В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников 

как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на 

карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных 

ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение 

досуга. 

 

Обобщающие уроки (2 ч) 

 

6класс (35 ч) 

 

Введение 

Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России (2 ч) 

 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. 

Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки 

возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. 

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, 

музыки, архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры. 

 

Раздел I 

Религия и культура (18 ч) 

 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных 

культовых ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях. 

  

Культурное наследие христианской Руси. Влияние принятия христианства на 

развитие общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль 
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монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в воспитании детей. 

Художественные ценности христианства. Православный храм как культовое произведение 

архитектуры. Икона — художественное произведение. Духовная музыка. Богослужебное 

пение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Православные 

праздники. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. 

—золотое время исламской культуры. Успехи науки и образования. Мечеть 

—архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в 

развитии культуры и образования мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. 

Исламский календарь. Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России. Тора 

—Пятикнижие Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, 

легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, 

молельный дом евреев. Еврейский календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение 

буддизма в России. Буддийские монастыри — очаги культуры, буддийские школы для 

детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских культовых 

сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

 

Раздел II 

Как сохранить духовные ценности (5 ч) 

 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права 

граждан на свободу исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет 

традиционных религий России. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел III 

Твой духовный мир (8 ч) 

 

Что составляет твой духовный мир. Взгляды человека на мир. Интересы, 

склонности, убеждения человека. Культура человека и его образованность. Влияние 

образования на повышение уровня культуры. 

  

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях 

общественной жизни. Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление 

чувств. Развитие в себе чувства прекрасного, желание общаться с природой, 

произведениями искусства. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные качества человека. 

 

Обобщающие уроки (2 ч) 

Тематический  поурочный план 5 класс 

( вариант 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

№ 

п/п 

Название тем курса Количеств

о часов 

Введение (3 часа) 
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1.  Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1 

2.  Что такое культура общества 1 

3.  Расширение культурной жизни народов в разные исторические времена 1 

Раздел 1. В мире культуры (12 часов) 

4.  Величие многонациональной российской культуры 1 

5.  Величие многонациональной российской культуры 1 

6.  Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России 1 

7.  Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России 1 

8.  Деятели науки и культуры России 1 

9.  Деятели науки и культуры России 1 

10.  Человек — творец и носитель культуры. 1 

11.  Человек — творец и носитель культуры. 1 

12.  Вклад личности в культуру. Жизнь человека в культуре 1 

13.  Вклад личности в культуру. Жизнь человека в культуре 1 

14.  Законы нравственности – часть культуры общества 1 

15.  Законы нравственности – часть культуры общества 1 

16.  Повторительно-обобщающий урок. «В мире культуры»  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (18 часов) 

17.  Береги землю родимую, как мать любимую 1 

18.  Патриотические чувства – характеристика культурного человека 1 

19.  Герои национального эпоса разных народов 1 

20.  Былинные герои русского эпоса 1 

21.  «Жизнь ратными подвигами полна» 1 

22.  Патриоты – представители разных конфессий 1 

23.  Герои Великой Отечественной войны 1 

24.  «В труде красота человека» 1 

25.  Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах) 1 

26.  «Плод добрых дел славен» 1 

27.  Традиционные религии о труде и трудолюбии 1 

28.  Люди труда 1 

29.  Люди труда 1 

30.  Бережное отношение к природе – нравственная ценность 1 

31.  Создание заповедников, заказников как часть природоохранной 

деятельности 

1 

32.  Заповедные места и природные памятники на карте России 1 

33.  Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека 1 

34.  Семейные ценности в разных религиозных конфессиях 1 

35.  Повторительно-обобщающий урок. «Нравственные ценности 

российского народа» 

1 

 

Тематический поурочный план 6 класс 

( вариант 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

№ 

п/п 

Название тем курса Количество 

часов 

Введение. Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России (2 ч) 

36.  Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России  1 

37.  Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России  1 

Раздел I. Религия и культура (18 ч) 

38.  Роль религии в развитии культуры. 1 

39.  Представления о сотворении мира в разных религиях. 1 

40.  Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых 1 
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ценностей культуры. 

41.  Культурное наследие христианской Руси. 1 

42.  Культурное наследие христианской Руси. 1 

43.  Роль монастырей в развитии образования. Традиции православной религии в 

воспитании детей. 

1 

44.  Художественные ценности христианства. 1 

45.  Художественные ценности христианства. 1 

46.  Особенности православного календаря. Православные праздники. 1 

47.  Культура ислама. 1 

48.  Возникновение ислама. Ислам в России. VII—XII вв. — золотое время 

исламской культуры. 

1 

49.  Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры 1 

50.  Исламский календарь. Мусульманские праздники.  

51.  Иудаизм и культура.  

52.  Еврейский календарь. Праздники в иудаизме.  

53.  Культурные традиции буддизма.  

54.  Разнообразие и особенности буддийских культовых сооружений.  

55.  Буддийский календарь. Буддийские праздники.  

56.  Повторительно-обобщающий урок. «Что вы уже знаете о духовно-

нравственной культуре народов России. Религия и культура» 

 

Раздел II. Как сохранить духовные ценности (5 ч) 

57.  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 

58.  Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 

59.  Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. 1 

60.  Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 
1 

61.  Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. 
1 

Раздел III. Твой духовный мир (8 ч) 

62.  Что составляет твой духовный мир. 1 

63.  Что составляет твой духовный мир. 1 

64.  Культура человека и его образованность. Влияние образования на повышение 

уровня культуры. 

1 

65.  Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях 

общественной жизни. 

1 

66.  Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. 1 

67.  Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 

68.  Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 

69.  Нравственные качества человека. 1 

70.  Повторительно-обобщающий урок. «Как сохранить духовные ценности. 

Твой духовный мир» 

1 

 

Программа элективного курса «Актуапльные вопросы обществознания для 

учащихся 8-х классов. 

Цели и задачи, решаемые при реализации учебной программы: 

Познакомить подростков с их положением в обществе как субъектов правоотношений, 

способствовать успешной социализации учащихся, развивать способность решать 

элементарные юридические задачи, от стаивать свои права и не нарушать прав других 

людей, воспитывать в подростках уважение к праву, отношение к правомерному поведению 

как ценности, формировать гражданские качества личности и правовую культуру в целом. 

 

Планируемые результаты: 
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Личностные результаты:  
• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа; осознание своей этнической 

принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Россией 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов а так же 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения  к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а так же 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни; развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстника, детьми старшего и младшего возрасти, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях 

• Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

представлений, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи 

• Развитие эстетического и сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

• Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
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условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения 

• Владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивно, по аналогии) и делать выводы 

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

решения учебных и познавательных задач 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, аргументировать, 

формулировать и отстаивать свое мнение 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий 

Предметные результаты: 
• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

• Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации 

• Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды 

• Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроменяющемся мире 

• Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений первичного 

анализа и использования социальной информации 

Содержание элективного курса: 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и животное. 

Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. 

Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как 

субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности .. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. Влияние человека на 

окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть человеком. Человеческое 

познание. Врожденные особенности – темперамент. Характер человека. 

Тема 2.  ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. 

Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек 

в поисках смысла жизни. 
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Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, 

атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. Толерантность, 

консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три вида восприятия 

времени – время, состоящее из коротких интервалов, время биографическое, время 

историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние времени и пространства на 

человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать настоящим патриотом. 

Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. 

Классификация потребностей: материальные, духовные, высшие, низшие, повседневные, 

особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего 

они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим – эгоцентризм, 

альтруизм. 

Тема 5.  ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики традиционного, 

индустриального, постиндустриального обществ. Взаимодействие людей в обществе. 

Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение. Как мы общаемся. 

Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, статусы. 
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Тема 7.  КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Право – регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. 

Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая ответственность. 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция – основной закон государства. 

Тема 10.  ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Кто такой гражданин и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. Общественное участие. 

Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 

Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в 

произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 

гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность.   

Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в семье. 

Факторы, влияющие на семейные отношения. Социальные роли в семье. Родители дети. 

Проблемы «отцов и детей». Предупреждение конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и 

обязанности родителей и детей в отношении друг к другу. 

Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа – 

место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное отношение. 

Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. Поведение 

ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность в 

налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

 

Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 
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Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-правовой 

защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. Закон 

«О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической апатии 

граждан. 

Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнения 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

 Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. Психология 

правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс об 

административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция о 

правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 Тема 21. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 22. ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Понятие криминологии. Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. Психологические 

причины преступности. Моральная распущенность и ее влияние на совершение 

преступлений. 

Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание закона и ответственность. Чувство 

безнаказанности. Отсутствие чувства личной ответственности. Попустительство по 

отношению к несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы. Отношение 

полиции к ранним правонарушителям. Гуманность суда и повторные преступления. 

Тема 23. ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность.  

Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, средств массовой информации на 

рост преступности. Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. 

Понятие грабежа. Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Тема 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Ответственность за преступления против достоинства личности. Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Ответственность за преступления 

против жизни и здоровья. Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления 

против жизни и здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в 

совершении этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. 

Убийство – тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. 

Ответственность за убийство. 

Тема 26. ГРУППОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. Отказ от 

совершения преступления. Укрывательство преступлений. 

Тема 27. ПРАВОПОРЯДОК И ПОЛИЦИЯ 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Правоохранительные 

органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. Задачи полиции 

общественной безопасности.  Патрульно-постовая служба. Административное задержание и 

порядок наложения взыскания за него.  Отделение дознания и его функции. Изолятор 

временного содержания. Отделение организации работы участковых инспекторов. Задачи 

участкового инспектора. Добровольные дружины.   

Тема 28. СУД И ПРОКУРАТУРА 

Работа суда. Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 

Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетнего. Законные представители 

несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. Задачи прокуратуры. 

Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор.  Надзор за исполнение законов органами 

дознания и предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах, надзор в 

местах содержания задержанных, в следственных изоляторах и т.д. Судьи. Особенности 

профессиональной деятельности адвокатов. Особенности профессии следователей. 

Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

Раздел III. ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ. 

Тема 29. Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ. НАРКОТИКИ И ЗАКОН 

Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Путь к здоровью.  

Тема 30-31. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Что такое вина. Закон «О безопасности». Для чего нужны законы? Что такое 

провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Юридическая 

ответственность. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Уголовная ответственность. Покушение на преступление и 

ответственность за него. Ответственность за приготовление к преступлению. 

Ответственность за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. Отягчающие ответственность обстоятельства. 

Тема 32. ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОЛИЦИЯ 

Уголовный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Всеобщая декларация 

прав человека. Конвенция о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая 

ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. Преступление – особо важное 

правонарушение.Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, 

твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Тематический  поурочный план элективного курса Актуальные вопросы 

обществознания 

( вариант 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

№ 

п/п 

Название тем курса Количество часов 

 Раздел I. Человек и его мир 20 ч 

1 Загадка и природа человека 1 

2 Человек ищет смысл жизни 1 

3 Мировоззрение человека 1 

4 Потребности и возможности человека 1 

5 Человек и общество 1 

6 Социальные регуляторы поведения человека 1 

7 Как и почему возникает право 1 

8 Правовая культура и правовое поведение личности 1 

9 Государство и право 1 

10 Гражданин и государство 1 

11 Личность гражданина 1 

12 Личность среди сверстников 1 

13 Личность в семье 1 

14 Личность и образование 1 

15 Правовая культура в сфере бизнеса. Налоги 1 

16 Предпринимательство и закон 1 

17 Личность и труд 1 

18 Личность и власть. Я – будущий избиратель 1 

19 Личность и защита Отечества 1 

20 Личность и закон 1 

 Раздел II. Ответственность за правонарушения 8 ч 

21 Правонарушение и преступление 1 

22 Причины правонарушений 1 

23 Вина и ответственность 1 

24 Ответственность за правонарушения против собственности. 1 

25 Ответственность за правонарушения против личности. 1 

26 Групповые правонарушения несовершеннолетних. 1 

27 Правопорядок и полиция. 1 

28 Суд и прокуратура. 1 
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 Раздел III. Защити себя сам 7 ч 

29 Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. 1 

30 Как не стать жертвой преступлений. 1 

31 Как не стать жертвой преступлений. 1 

32 Если тебя задержала полиция. 1 

33 Ролевая игра «Трудное решение» 1 

34 Ролевая игра «Трудное решение» 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

Курс внеурочной деятельности  ««Шахматная школа» 5 -6 классы (35 часов) 
 

Цель программы: 

Создать условия для развития интеллектуально-творческой, одаренной личности 

через занятия шахматами. 

Задачи: 

-Дать учащимся теоретические знания по шахматной игре, ознакомление с правилами 

проведения соревнований и правилами турнирного поведения. 

 -Развивать интерес к занятиям шахматами; 

-Развивать умение самостоятельно использовать имеющиеся у детей знания и навыки 

для выбора решений применительно к разнообразным конкретным ситуациям; находить 

различия в похожих ситуациях и сходство во внешне различных; 

-Ориентировать на необходимость постоянного предвидения развития событий на 

доске; сопоставлять свои расчёты с возможными реакциями соперника; 
-Способствовать развитию способности самостоятельного переноса знаний и умений 

в новую ситуацию; дисциплинированности, умению нести ответственность за свои действия,  

-Стимулировать веру в конечный успех. 

-Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности; 

-Сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;  

-Формировать навыки запоминания; 

-Вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять представления 

об окружающем мире. 

-Бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных качеств;  

-Прививать навыки самодисциплины; 
-Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и самооценки. 

В ходе изучения данной программы у обучающихся идет освоение предметной 

компетенции, а 

также формирование умений участвовать в коллективной деятельности 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты освоения программы курса 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 
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  бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Метапредметные результаты освоения программы курса 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

  освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях;  

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,  

 соотнесение целей с возможностями  

 определение временных рамок  

 определение шагов решения задачи  

 видение итогового результата  

 распределение функций между участниками группы  

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

  умение задавать вопросы 

  умение получать помощь 

  умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

  умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

 построение логической цепи рассуждений. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании)  

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

  способность работать в команде;  

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 

Предметные результаты освоения программы курса 

  Познакомить с шахматными терминами и шахматным кодексом. 

  Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами.  

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

  Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

  Сформировать умение записывать шахматную партию.  

 Сформировать умение проводить комбинации.  
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 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

Содержание курса: 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе 

жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о возникновении шахмат. 

Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

2. Ходы и взятия фигур 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия ладьи, 

слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие 

на проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила её 

выполнения. 

Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на запись 

ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учётом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. 

Понятия «шах», «мат», «пат» Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и 

двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один ход. Понятие «пат». 

Сходства и различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4. Ценность шахматных фигур. 

Нападение, защита и размен Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. 

Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Лёгкие и тяжёлые фигуры, их качеств 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач (типа «Какая фигура ценнее?») 

5. Понятие о дебюте. 

Общие принципы разыгрывания дебюта Понятие о дебюте. Классификация дебютов. 

Мобилизация фигур, безопасность короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. 

Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о 

шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. Правила 

поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

6. Особенности матования одинокого короля 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и 

патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

7. Тактические приёмы и особенности их применения 
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Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на 

достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8. Начальные сведения об эндшпиле Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль 

оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. Ладейный эндшпиль. 

Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип Тарраша, построение моста, 

активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

9. Начальные сведения о миттельшпиле 

Понятие о варианте. Логическая связка «если, то...». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжёлыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родите" лей учащихся. Исполнение гимна школьного 

шахматного клуба; конкурс на решение шахматных задач; шахматный вернисаж (выставка 

картин школьников на шахматные темы). 

 

Тематическое планирование по курсу «Шахматная школа» ( 5 - 6 класс), 1 час в 

неделю, 35 часов в год 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 1. Шахматная доска и фигуры (4 часа) 1 

1 Место шахмат в мировой культуре. 1 

2 Шахматная доска. Поля, линии 1 

3 Шахматные фигуры и их обозначения. 1 

4 Практическая работа: упражнения 1 

 2. Ходы и взятия фигур (4 часа)  

5 Ходы и взятия ладьи, слона 1 

6 Превращение пешки и взятие на проходе пешкой. 1 

7 Рокировка, правила её выполнения. 1 

8 Практическая работа: упражнения 1 

 3. Цель и результат шахматной партии (4 часа)  

9 Понятие «шах». Способы защиты 1 

10 Понятие «мат». Алгоритм 1 

11 Понятие «пат». 1 

12 Практическая работа: упражнения 1 

 4. Ценность шахматных фигур (2 часа)  

13 Нападение, защита и ценность фигур. 1 

14 Практическая работа: решение задач 1 

 5. Понятие о дебюте (3 часа)  
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15 Понятие о дебюте. Общие принципы 1 

16 Понятие о шахматном турнире. 1 

17 Практическая работа: анализ партий 1 

 6. Особенности матования одинокого короля (4 часа)  

18 Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с 

выигрышной стратегией. 

1 

19 Матовые и патовые позиции. 1 

20 Матовые и патовые позиции. 1 

21 Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого 

короля в разных зонах; участие в турнирах 

1 

 7. Тактические приёмы и особенности их применения (4 часа)  

22 Слабость   крайней   горизонтали,   двойной   удар,   открытое 

нападение, связка, виды связки и защита от неё. 

1 

23 Завлечение,   отвлечение,   разрушение   пешечного   прикрытия 

короля, освобождение пространства, уничтожение защиты. 

1 

24 Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. 1 

25 Практическая работа: решение тестовых позиций, 1 

 8. Начальные сведения об эндшпиле. Пешечный эндшпиль (5 

часов) 

 

26 Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 1 

27 Позиция   Филидора,   принцип   Тарраша,   построение   моста, 

активность фигур. 

1 

28 Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. 

Прорыв. 

1 

29 Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. 1 

30 Практическая работа: отработка на шахматной доске 1 

 9. Начальные сведения о миттельшпиле (3 часа)  

31 Понятие о варианте. Логическая связка «если, то...». 1 

32 Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 1 

33 Овладение тяжёлыми фигурами 7(2) горизонталью. Вскрытие и 

запирание линий. Блокада. 

1 

34 Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 1 

 10. Подведение итогов года (2 часа)  

35 Конкурс на решение шахматных задач. Шахматный вернисаж 1 

 

Курс внеурочной деятельности   «Мир театра» 5-9 класс (170 часов) 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные: 
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понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные: 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

различать произведения по жанру; виды театрального искусства,  

развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

владеть основами актёрского мастерства; 

сочинять этюды по сказкам; 

уметь выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Содержание учебного курса 

5 класс 

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

 На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный 

ком». Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств.- Знакомство с 

театрами  г .Барнаула  (презентация) 

2 раздел. (4 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел. (6 часов) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

 4 раздел. (5 часов)  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

5 раздел. (2 часа)  Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 
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театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

 6 раздел. (16 часов) Работа над составлением сценария литературного праздника, 

посвященного поэтам Алтайского края; инсценированием басен Г.А. Маслова сказок  В.В. 

Холкина «О петушке, который рано встает и громко поёт»)  базируется на авторских пьесах 

и включает в себя знакомство с пьесой, басней, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к 

рождению спектакля. Показ литературного праздника; спектакля. 

 6 класс  

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

 Знакомство с программой кружка, правилами поведения на кружке, с инструкциями 

по охране труда.  В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Репка на новый лад». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

2 раздел. (3 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел. (4 часа) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

4 раздел. (6 часов)  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

5 раздел. (2 часа)  Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

6 раздел. (18 часов) Работа над составлением сценария литературно-музыкального 

калейдоскопа, посвященного поэтам Алтайского края; инсценированием сказки «Репка» из 

сборника В.В. Холкина «Сказки деда Лаврентия»)  базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, составление сценария, работу над спектаклем 

– от этюдов к рождению спектакля. Показ спектакля, литературно-музыкального 

калейдоскопа 

7 класс 

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы делили апельсин». -Беседа о театре.  

2 раздел. (2 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел. (4 часа) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

4 раздел. (7 часов)  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

5 раздел. (2 часа)  Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

6 раздел. (18 часов) Работа над составлением сценария литературно-музыкального 

вечера, посвященного поэтам Алтайского края; инсценированием сказки «Старик, море и 
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Золотая рыбка» из сборника В.В. Холкина «Сказки деда Лаврентия»)  базируется на 

авторских пьесах и включает в себя знакомство с пьесой, составление авторского сценария, 

работу над декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.  Показ спектакля; проведение 

литературно-музыкального вечера 

8 класса (34 часа) 

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы едем, едем в далёкие края». -Беседа о театре.  

2 раздел. (2 часа) Театральная игра – исторически сложившееся общественное 

явление, самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел. (4 часа) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

4 раздел. (5 часов)  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.  

5 раздел. (2 часа)  Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

 6 раздел. (20 часов) Работа над спектаклем (сказкой «Дело мастера боится» из 

сборника В.В. Холкина «Сказки деда Лаврентия»), проведение литературных праздников, 

посвященных поэтам Алтайского края,  базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, составление авторского сценария, работу над декорациями, костюмами 

к спектаклю, репетиции.  Показ спектакля, литературного праздника 

9 класса (34 часа) 

1 раздел. (1 час)  Вводное занятие.   

Знакомство  с программой внеурочной деятельности, правилами поведения, с 

инструкциями по безопасности жизнедеятельности.  В конце занятия - игра «Театр – 

экспромт»: «Мы едем, едем в далёкие края». -Беседа о театре.  

2 раздел. (1 час) Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

3 раздел. (2 часа) Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

4 раздел. (4 часа)  Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных 

психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение 

ощущения гармонии своего тела с окружающим миром.  

5 раздел. (2 часа)  Основы театральной культуры.  Знакомство детей с особенностями  

театрального искусства; видами театрального искусства, основами актерского мастерства; 

особое внимание уделяется культуре зрителя). 

 6 раздел. (29 часов) Работа над спектаклем (пьесой, сказкой), постановкой 

литературной гостиной  базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, стихотворениями поэтов родного края, составление авторского сценария, работу над 

декорациями, костюмами к спектаклю, репетиции.  Показ спектакля, проведение 

литературной гостиной 

    

Тматическое планирование 5 класс 

Тематическое планирование «Мир театра» (1 час в неделю, 35 часов в год) 
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№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие «Добро пожаловать в театр» 1 

2 Что такое театр. 1 

3 Театр начинается с вешалки. 1 

4 Культура поведения в театре. 1 

5 История развития театрального искусства. 1 

6 Русский театр: от истоков до первой половины XIX  века 1 

7 Русский театр: от истоков до первой половины XIX  века 1 

8 Русский театр второй половины XIX века 1 

9 Русский театр второй половины XIX века 1 

10 «Золотой век» советского театрального искусства. 1 

11 «Золотой век» советского театрального искусства. 1 

12 Виды и жанры театрального искусства. 1 

13 Виды и жанры театрального искусства. 1 

14 Чем отличается театр от других видов искусства.  1 

15 Виды театров.  1 

16 Виды театров.  1 

17 Театральные термины.  1 

18 Театры на все времена.  1 

19 Музыка в театре.  1 

20 Виды музыкального спектакля. 1 

21 Виды музыкального спектакля.  

22 Творцы сценического чуда. 1 

23 Творцы сценического чуда.  

24 Театральные профессии. 1 

25 Театральные профессии.  

26 Актер-творец, материал, инструмент. 1 

27 Самые знаменитые театры мира. 1 

28 Театры нашего города. 1 

29 Деятельность Алтайского краевого театра драмы. 1 

30 Деятельность Алтайского государственного театра кукол.  1 

31 Деятельность Алтайского  театра музыкальной комедии.  1 

32 Деятельность Алтайского государственного молодежного  театра им. 

Золотухина 

1 

33 Волшебный мир кино. 1 

34 Алтай-родина кинематографистов. 1 

35 «Весь мир-театр…» 1 

 Итого: 35 

 

6 класс 

 

Тематическое планирование «Мир театра» (1 час в неделю, 35 часов в год) 
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№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1  История развития театрального искусства в разных странах.  1 

2  История развития театрального искусства в разных странах.  1 

3 Виды театрального искусства 1 

4 Когда возникло театральное искусство? 1 

5 Особенности театров разных эпох. Словарь терминов 1 

6 Особенности театров разных эпох. Словарь терминов 1 

7 Самые знаменитые театры мира. Презентация. 1 

8 Самые знаменитые театры мира. Презентация. 1 

9 Знаменитые драматурги 1 

10 Театр снаружи и внутри 1 

11 Культура поведения в театре. 1 

12 Театральный словарь: афиша, анонс, премьера. 1 

13  Виды и жанры театрального искусства 1 

14 Словарь театральных терминов 1 

15 Особенности театрального искусства 1 

16 Отличие от других видов искусства 1 

17 Виды театров. Творцы сценического чуда 1 

18 Виды театров. Творцы сценического чуда 1 

19 Рождение спектакля 1 

20 Творцы сценического чуда 1 

21 Театральные профессии. 1 

22 Почему театр называют зеркалом «человеческой жизни»? 1 

23 Почему люди ходят в театр? 1 

24 Почему театр жив в век компьютеров? 1 

25 Развитие театрального искусства на Алтае 1 

26 Развитие театрального искусства на Алтае 1 

27 Театры нашего города. 1 

28 Известные театральные актеры Алтая 1 

29 История развития театра музыкальной комедии на Алтае 1 

30 История развития театра музыкальной комедии на Алтае 1 

31 История развития драматического театра на Алтае 1 

32 История развития драматического театра на Алтае 1 

33 История развития кукольного театра на Алтае 1 

34 История Алтайского государственного молодежного  театра им. 

Золотухина 

1 

35 Самые известные награды театрального мира 1 

 

7 класс 

Тематическое планирование «Мир театра» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 
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1 Вводная беседа.  1 

2 «Весь мир – театр, а все люди в нём – актёры» 1 

3 Грим и маска, в чём разница? 1 

4 Театральные пробы на роли.  1 

5 Характер персонажа и приёмы его  выражения. 1 

6 Обстоятельства и декорации 1 

7 От чего зависит культура речи? 1 

8 Приёмы развития речевого аппарата 1 

9 Язык мой – друг мой. 1 

10 Чёткость и правильность речи 1 

11 Важность ударения в словах и фразе 1 

12 Образность речи. Речевые портреты. 1 

13 Беспредметный этюд 1 

14 Сценический этюд  1 

15 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

16 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

17 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

18 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

19 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

20 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

21 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

22 «Театр начинается с вешалки…». Посещение драматического 

театра  

1 

23 Репетиция эпизодов спектакля 1 

24 Репетиция эпизодов спектакля 1 

25 Работа над музыкальным оформлением спектакля. 1 

26 Работа над музыкальным оформлением спектакля. 1 

27 Бессловесные элементы действия (повторение) 1 

28 Словесные действия в спектакле, отработка диалогов 1 

29 Движение и музыка на сцене. 1 

30 Логика действий и предполагаемые обстоятельства 1 

31 Репетиция  спектакля полностью 1 

32 Генеральная репетиция 1 

33 Выступление перед учениками  1 

34 Выступление перед родителями 1 

35 Обсуждение, самооценка 1 

 

8 класс 

Тематическое планирование курса  «Мир театра» 

№ урока Тема  Количество 

часов 
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1 Вводное занятие. (1ч.) 1 

Основы театральной культуры(4ч.) 

2 Здравствуй, театр!  1 

3 Правила поведения в театре и на сцене 1 

4 Основы театральной культуры 1 

5 Виды театрального искусства 1 

Театральная игра(4ч.) 

6-7 Пантомима 2 

8-9 Театральная игра 2 

10-11 Ритмопластика(2ч.) 2 

Культура и техника речи(2 ч.) 

12-13 Инсценирование- импровизация 2 

Работа над спектаклем (20ч.) 

14-16 Инсценирование эпизодов пьесы 3 

17 Образ героя. Характер и отбор действий. 1 

18 Правда переживаний и условность игры в театре. 1 

19 Сценическое движение. Осанка, походка, бой, падение. 1 

20 Костюм и логика поведения. Костюмерный цех театра. 1 

21-22 Работа с музыкантом, художником, хореографом. 2 

23-28 Репетиция постановки пьесы 6 

29-31 Показ спектакля с последующим обсуждением 3 

32-33 Просмотр и обсуждение спектаклей профессиональных 

театров и самодеятельных коллективов. 

2 

34-35 Заключительное занятие. (2ч.) 2 

9 класс 

Тематическое планирование курса  «Мир театра» 

№ урока Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие. (1ч.) 1 

Основы театральной культуры(4ч.) 

2 Здравствуй, театр!  1 

3 Правила поведения в театре и на сцене 1 

4 Основы театральной культуры 1 

5 Виды театрального искусства 1 

Театральная игра(4ч.) 

6-7 Пантомима 2 

8-9 Театральная игра 2 

10-11 Ритмопластика(2ч.) 2 

Культура и техника речи(2 ч.) 

12-13 Инсценирование- импровизация 2 

Работа над спектаклем (20ч.) 

14-16 Инсценирование эпизодов пьесы 3 

17 Образ героя. Характер и отбор действий. 1 

18 Правда переживаний и условность игры в театре. 1 

19 Сценическое движение. Осанка, походка, бой, падение. 1 

20 Костюм и логика поведения. Костюмерный цех театра. 1 

21-22 Работа с музыкантом, художником, хореографом. 2 
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23-28 Репетиция постановки пьесы 6 

29-31 Показ спектакля с последующим обсуждением 3 

32-33 Просмотр и обсуждение спектаклей профессиональных 

театров и самодеятельных коллективов. 

2 

34-35 Заключительное занятие. (2ч.) 2 

 

 

Курс внеурочной деятельности   «Азбука здоровья» 5-9 классы (170 часов) 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

 Слушать и понимать речь других. 
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Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: осознание  

обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

В ходе реализации программы у обучающихся развиваются такие качества личности 

как смелость, выдержка, взаимопомощь, творчество, чувство ответственности за сохранение 

и укрепление своего здоровья. Учащиеся проникаются интересом к окружающему миру, 

расширяют знания и навыки по гигиенической культуре. 

Содержание учебного курса 

5 класс. 

Наши верные друзья. Вода, воздух и солнце. Роль природных факторов в жизни 

человека. Правила личной гигиены. Забота и уход за организмом.  Режим дня. Утренняя 

зарядка.  

ОБЖ в опасных и чрезвычайных ситуациях. Как вести себя, если остался дома один. 

Поведение в школе, в общественном месте. Безопасное обращение с электроприборами. 

Полезные и ядовитые растения.  

Оздоровительные мероприятия. Гимнастические комплексы и упражнения. 

Упражнения на релаксацию. Профилактика близорукости, нарушения осанки. Правильное 

дыхание. Закаливание. 

Обобщающий урок. Обобщение знаний о здоровом образе жизни. Праздник.  

6 класс. 

Здоровый образ жизни. Что такое здоровье? Выявление причин наших болезней. Как 

защититься от болезней. Важность соблюдения режима дня. Условия правильного 

выполнения домашних заданий. 

Домашняя аптека. Знакомство с лекарственными препаратами. Их польза и вред. 

Лекарственные растения. Сбор лекарственных трав. Составление гербария «Зеленая аптека». 

Полезные и вредные привычки. Полезные и вредные привычки Профилактика 

абиотических привычек. 

Оздоровительные мероприятия. Комплекс упражнений для оздоровительных минуток. 

Упражнения для профилактики правильной осанки. Правильное дыхание: упражнения, 

речевые разминки. Упражнения на релаксацию. 

Основы безопасного поведения. Предосторожности при обращении с животными.  

Безопасное обращение с электроприборами, с огнем. Одежда в любую погоду.  

Оказание первой помощи. Чем опасен электрический ток?  Правила первой помощи 

при травмах. Первая помощь при тепловом ударе и обморожении. Отравление ядовитыми 

веществами. Укусы насекомых, змей, кошек, собак. 

Обобщающий урок. Закрепление знаний об элементарных правилах 

здоровьесбережения в форме Праздника Здоровья. 

7 класс. 

Безопасное поведение. Поведение в лесу. Поведение на воде. Правила обращения с 

огнем. Правила обращения с электроприборами.  

 Вредные привычки. Определение вредных привычек. Просмотр и обсуждение 

тематического фильма.  Вред курения, алкоголя, наркотиков. Как отучить себя от вредных 

привычек. 

Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. Здоровая пища. Польза сна. Одежда в любую 

погоду. Ядовитые растения. Лечебные травы. Закаливание. Правила приема закаливающих 

процедур. Летние подвижные игры на воздухе. 

Ребенок за компьютером. Роль компьютера в жизни школьника. Определение правил 

безопасной работы. Профилактика нарушения зрения. 
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Оздоровительные мероприятия. Психофизическая тренировка. Релаксация. 

Профилактика ослабления работоспособности, ухудшения здоровья. Комплекс упражнений 

для исправления нарушения осанки. Зимние игры: развлечения и опасность. 

8 класс. 

Чистота и здоровье. Личная гигиена. Уход за волосами. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена помещений. Закаливание. Правила закаливания. Чувства и поступки. Эмоции. 

Стресс.  

Вредные привычки - Злые волшебники. Вред курения. Вред алкоголя. Вред 

наркотиков. Отказ от вредных привычек. Выбор здорового образа жизни. 

Помоги себе сам. Распорядок дня. Сбор в школу. Занятия после школы. Правила 

вежливого общения. Разговор по телефону. Поведение, которое радует родителей. Что такое 

дружба.  

Оздоровительные мероприятия. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Упражнения на релаксацию. Спорт для всей семьи – «Движение – это жизнь». 

5 класс 

Тематическое планирование «Азбука здоровья» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение    3  

1 Здоровье и здоровый образ жизни  1 

2 Физическая активность и здоровье. 1 

3 Выпуск санитарного бюллетеня о здоровом образе жизни.  1 

 Питание и здоровье - 5 часов  

4 Правильное питание – залог здоровья.  1 

5 Секреты здорового питания.  1 

6 Культура питания. Этикет. Занятие-чаепитие «Приглашение к чаю». 1 

7 Бабушкины рецепты. 1 

8 Конкурс рисунков «Витамины - наши друзья и помощники».  1 

 Мое здоровье в моих руках - 11 часов  

9 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 1 

10 Домашняя аптечка. 1 

11 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. 

Составление режима дня подростка.  
1 

12 Профилактика заболеваний зубов. 1 

13 Влияние погоды на здоровье. 1 

14 Береги зрение смолоду. Гимнастика для глаз. 1 

15 Как избежать искривления позвоночника. Правильная осанка. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и сколиоза. 
1 

16 Сон и его значение для здоровья человека. 1 

17 Личная безопасность школьника 1 

18 Экскурсия «Природа – источник здоровья». 1 

19 Выставка поделок из природного материала. 1 

 Я в школе и дома  - 6 часов  

20 Мой внешний вид – залог здоровья.  1 

21 Здоровье и домашние задания. Создание памятки школьника «Как 

правильно выполнять домашние задания».  
1 

22 Понятия «внимание», «работоспособность». 1 

23 Шалости и травмы в школе и дома.  1 
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24 Компьютер — друг или враг?  1 

25 Игра–викторина «Мода и школьные будни»  1 

 Я и моё ближайшее окружение 3 часа  

26 Посеешь характер – пожнешь судьбу.                                            Тест 

«Какой у меня характер».  
1 

27 В дружбе сила Понятие «дружба». Дружбой надо дорожить. 1 

28 Создание правил крепкой дружбы.  1 

 Первая доврачебная помощь 3 часа  

29 Первая помощь при отравлениях.  1 

30 Первая помощь при укусах насекомых, клещей, змей.  

Создание памяток: «Осторожно клещи!». 
1 

31 Лекарственные растения на службе человека. 1 

 Заключение 4 часа  

32-33 Создание проекта «Дерево здоровья». 2 

34-35 Защита проекта «Дерево здоровья». 2 

6 класс 

Тематическое планирование «Азбука здоровья» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ Название темы Количество 

часов теории 

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса.  1 

2. Что такое здоровый образ жизни? 1 

3. Режим дня школьника. 1 

4. Сон и его значение для здоровья. 1 

5. Понятие о закаливании организма. 1 

6. Физическая культура и здоровье. 1 

7. Понятие о  вирусных инфекциях. Профилактика. 1 

8. Что нужно знать о лекарствах. 1 

9. Вредные привычки и здоровье. 1 

10. О вреде курения. 1 

11. О вреде алкоголя. 1 

12. О наркотической зависимости. 1 

13. Личная гигиена, что это? 1 

14. Уход за кожей. 1 

15. История косметики и ее применение. 1 

16. Уход за ногтями. 1 

17. Уход за волосами. 1 

18. Гигиена полости рта. 1 

19.  Глаза: правильный уход, гимнастика. 1 

20. Уход за телом. 1 

21. Питание и здоровье. 1 

22. Белки. 1 

23. Витамины. 1 

24. Здоровое питание. 1 

25. Свежие овощи и фрукты. 1 

26. Питание и вред некоторых продуктов. 1 

27. Упакованная и консервированная пища. 1 

28. Пищевые добавки. 1 

29. Мир наших чувств. 1 
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30. Кто я? Как управлять впечатлениями о себе? 1 

31. Технология совершенствования себя. 1 

32. Жизненная стратегия. 1 

33. Границы моего «Я». Я и другие. 1 

34. Внешний вид человека.  1 

35. Заключительное занятие. 1 

 

7 класс 

Тематическое планирование «Азбука Здоровья» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Важность правильного питания. 1 

2. Если хочешь быть здоров. 1 

3. Самые полезные продукты 1 

4. Из чего состоит наша пища. Как правильно есть 1 

5. Удивительные превращения пирожка 1 

6. Из чего варят каши, и как сделать кашу вкусной 1 

7. Плох обед, если хлеба нет 1 

8. Полдник. Время есть булочки 1 

9. Пора ужинать 1 

10. Как утолить жажду 1 

11. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

12. Овощи, ягоды и фрукты — витаминные продукты 1 

13. Как правильно накрыть стол 1 

14. Сервировка стола 1 

15. Обобщающий урок  1 

16. «Встречаем гостей» 1 

17. Молоко и молочные продукты 1 

18. Что нужно есть в разное время года 1 

19. Блюда из зерна 1 

20. Какую пищу можно найти в лесу 1 

21. Что и как можно приготовить из рыбы 1 

22. Дары моря 1 

23. «Кулинарное путешествие» по России 1 

24. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен 1 
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25. Как правильно вести себя за столом 1 

26. Здоровье — это здорово 1 

27. Продукты разные нужны, блюда разные важны 1 

28. Энергия пищи 1 

29. Где и как мы едим 1 

30. Ты — покупатель  1 

31. Ты готовишь себе и друзьям 1 

32. Кухни разных народов 1 

33. Как питались на Руси и в России 1 

34. Составляем формулу правильного питания 1 

35. Обобщающее занятие 1 

 

8 класс 

Тематическое планирование «Азбука здоровья» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 

 

Давайте познакомимся! 

Почему мы болеем. Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Разучивание комплекса утренней зарядки 

1 

2 

 

Помоги себе сам. Безопасное поведение в лесу. Практическая работа 

«Первая помощь при порезах и ранениях». 

1 

3 Из чего состоит наша пища. 1 

4 Разучивание подвижных игр. 

Подвижные игры. 

1 

5 Средства пожаротушения. «Действия при пожаре в школе». 1 

6 Где и как готовят пищу. 1 

7 Вредные привычки 

Подвижные игры. 

1 

8 Личная гигиена 1 

9 Первая помощь при обморожениях. 1 

10 Как защитить себя от болезни. Чистота – залог здоровья 1 

11 Как сохранить улыбку красивой. 1 

12 Блюда из зерна. Витамины 1 

13 Правила поведения в быту. 1 

14 Молоко и молочные продукты 

Игра-исследование «Это удивительное молоко» 

1 

15 Ещё раз о ППД 1 

16 Осторожно лёд! 

Первая помощь при ушибах и порезах. 

1 

17 Вода и другие полезные напитки 

Конкурс рисунков «Береги воду» 

1 

18-19 Зимняя вода – берегись тонкого льда. 

Экскурсия на водоём. 

2 

20-21 Дары моря. 

Экскурсия в магазин 

2 

22-23 Моя безопасность во время весенних каникул 

Игры на свежем воздухе. 

2 

24-25 Сделаем полянку чище, чем была 2 
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26-27 «Природа – источник здоровья» 

Эстафеты. 

2 

28-29 Защитите зелёного друга 2 

30-31 Наши друзья-комнатные растения. 

Пересадка комнатных растений. 

2 

32-33 Виртуальное спортивное путешествие по России. 

Подвижные игры. 

2 

34-35 Путешествие в страну здоровья. 2 

  

  Тематическое планирование по  курсу «Азбука здоровья» 

9 классы ( 1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

Раздел 1. ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

1.  Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». 1 

2.  Продукты питания в разных культурах. 1 

3.  Традиции национальной кухни. 1 

4.  Двигательный режим. 1 

5.  Биологические ритмы организма. 1 

6.  Утомление и переутомление. 1 

7.  Условия труда и отдыха. 1 

Раздел 2. ОБУЧЕНИЕ САМОПОЗНАНИЮ 

8.  Знание своего тела. 1 

9.  Осознание и признание себя 1 

10.  Самопознание через ощущение, чувство, образ 1 

11.  Самоуважение и самооценка. 1 

Раздел 3. ПРАВИЛА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

12.  Биологическое и социальное во взаимоотношениях людей. 1 

13.  Базовые компоненты общения. 1 

14.  Виды и формы общения. 1 

15.  Виды и формы общения. 1 

16.  Отношения между мальчиками и девочками. 1 

17.  Отношения между мальчиками и девочками. 1 

Раздел 4. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ. 

18.  Обучение безопасности и профилактике несчастных случаев. 1 

19.  Безопасное поведение на дорогах. 1 
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20.  Факторы, приводящие к травматизму. 1 

21.  Способы оказания доврачебной помощи. 1 

22.  Безопасное поведение в транспорте. 1 

23.  Экстремальные ситуации криминального характера. 1 

24.  Экстремальные ситуации аварийного характера. 1 

25.  Поведение в природной среде. 1 

Раздел 5. ПРОФИЛАКТИКА ПАВ-ЗАВИСИМОСТЕЙ 

26.  Почему люди употребляют ПАВ. 1 

27.  Аспекты курения 1 

28.  Последствия курения. 1 

29.  Последствия курения 1 

30.  Влияние курения на потомство. 1 

31.  Злоупотребление алкоголем 1 

32.  Злоупотребление алкоголем 1 

33.  Привычка сохранять здоровье 1 

34.  Привычка сохранять здоровье 1 

 

Курс внеурочной деятельности  «Развитие познавательных способностей» 5-8 классы 

(136 часов) 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

5 КЛАСС 

Развитие интеллектуальных умений 
Человек и его интеллект.  
Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение 

развития интеллекта. Различные виды интеллекта.  
Диагностическое тестирование. 
Диагностика интеллектуального развития. 

Обобщение и ограничение понятий. 

Понятие. Отношения между понятиями: род-вид. Обобщение понятий. Более общее и 

более частное понятие. Составление логической цепочки: общее – менее общее – частное (в 

прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары 

и группы понятий. Тренинг внимания. Ограничение понятий. Практические задания и 

развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. 

Что такое признак. Выделение существенных признаков. Практические задания и 

развивающие игры. 
Обобщение понятий при построении определений. 
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Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления 

определений: понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак 

(видовое отличие). Практические задания и развивающие игры. 
Отношения между понятиями: рядоположности, часть – целое. 
Функциональные отношения между понятиями. Часть – целое, последовательности, 

рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. 

Практические задания. 

Сравнение понятий. Установление сходства и различий. 

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Практические задания и 

развивающие игры. 

Сравнение понятий. Отношения противоположности.  

Сравнение понятий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 

противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Практические задания и 

развивающие игры. 
Установление причинно-следственных связей.  

Функциональные отношения между понятиями причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Практические задания и развивающие игры. 

Логические задачи. 

Установление связей между понятиями. Практические задания и развивающие игры. 
Классификация понятий.  

Классификация понятий. Правила классификации. Выявление сходства и различий по 

существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание 

предметов по указанным признакам. Умение классифицировать понятие по двум и трём 

признакам.  Обобщение понятий.  Подбор определений к выделенным понятиям. 

Практические задания и развивающие игры. 
Сравнение понятий. Аналогия. 
Аналогия. Умение проводить аналогии. Сравнение понятий и смысловых 

словосочетаний. Развивающие игры. 

 Поиск закономерностей. 
Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в 

различных видах. Объяснение понятий в зависимости от контекста. Логические задачи. 

Практические задания и развивающие игры. 

Выделение существенных признаков предметов. 

Существенные и несущественные признаки. Практические задания и развивающие 

игры. 

Объяснение понятий в зависимости от контекста. 

Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений слов в зависимости от 

контекста. Составление предложений. Уяснение смысла предложений. Практические 

задания и развивающие игры. 

6 КЛАСС 

Учимся мыслить творчески. 
Диагностическое тестирование. 

Классификация понятий. Обобщение и ограничение понятий 
Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование 

определений. Правила составления определений: понятие: обобщающие слова (родовое 

понятие) + существенный признак (видовое отличие). Правила классификации. Умения 

классифицировать понятия по двум и трём признакам. Практические задания и развивающие 

игры. 

Сравнение понятий. 
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Сравнение понятий.  Отношения между понятиями: часть-целое, последовательности, 

рядоположности. Выявление сходства и различий. Практические задания и развивающие 

игры. 
Выделение существенных признаков. 

Существенные и несущественные признаки. Выявление сходства и различий по 

существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание 

предметов по указанным признакам. Умение анализировать, находить закономерности, 

составлять цепочку рассуждений, формулировать выводы. Развивающие игры. 
Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. 

Практические задания и развивающие игры. 
Смысловые словосочетания. 

Смысловые словосочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Синонимы, антонимы. 

Отношение противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по 

смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. 
Творчество. Методы решения творческих задач. 

 Что такое творчество? Секреты и методы творчества. Методы решения творческих 

задач. Из жизни великих людей. Практические задания и развивающие игры. 
Метод контрольных вопросов. 

Методы решения творческих задач. Метод контрольных вопросов 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения.  Формирование умений задавать 

вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны явлений. Практические задания и 

развивающие игры. 

Воображение. 

Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический 

образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, 

незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Создание компьютерного рисунка. 
Конструирование на плоскости. 

Конструирование на плоскости.  Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур 

по заданным рисункам. Практические задания и развивающие игры. 
Конструирование в пространстве. 
Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. 

Создание моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы 

разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий.  

Мозговой штурм: из истории возникновения, основные этапы, правила работы. 

Практические задания и развивающие игры. 
Разрешение проблемных ситуаций. 
Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой 

штурм, метод разрешения противоречий.  Мозговой штурм: из истории возникновения, 

основные этапы, правила работы. Практические задания и развивающие игры. 
Метод разрешения противоречий. 
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Анализ проблемной ситуации. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 

применение к решению проблемных ситуаций. Практические задания и развивающие игры. 
Решение творческих задач. 
7 КЛАСС 

Методы решения творческих задач 
Секреты и методы творчества. 
Творчество. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. 

Практические задания и развивающие игры. 
Поиск закономерностей. 

Поиск закономерностей. Представление закономерностей в различных видах. Практические 

задания и развивающие игры. 
Логические цепочки. 

Тренинг внимания. Установление функциональных отношений между понятиями. 

Сравнение. Аналогия. Практические задания и развивающие игры. 
Логические цепочки. Причинно-следственные связи. 

Установление причинно-следственных связей. Логические рассуждения. 

Умозаключения. Практические задания и развивающие игры. 
Как решать изобретательские задачи. 

Как рождаются изобретения. Постановка и разрешение проблем. Мозговой штурм. 

Практикум изобретателя. Практические задания и развивающие игры. 
Мы наблюдатели. Развитие наблюдательности. 

Тренинг внимания. Умение быть наблюдателем. Правила наблюдения. Практические 

задания и развивающие игры. 

Развитие воображения. 

Воображение. Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: 

головоломки на плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и 

т. д.   Интеллектуальная разминка. Ребусы. Составление рассказа по вопросам  Тренинг 

воображения. Творческие задачи. Развивающие игры. 
Учимся оценивать и применять альтернативные стратегии действия. 
Умение анализировать, выбирать и обосновывать своё решение, действие. 

Практические задания и развивающие игры. 
Изобретательское творчество. 

Что такое изобретение. Из истории изобретательства. Альфред Нобель. Практические 

задания и развивающие игры. 
Метод решения изобретательских задач. Метод решения противоречий. 
Метод решения изобретательских задач: метод проб и ошибок. Что такое противоречие. 

Свойство и антисвойство. Функции и противоположные функции предметов. Практические 

задания и развивающие игры. 
Решение задач методом разрешения противоречий. 
Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: метод 

разрешения противоречий. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение 

к решению проблемных ситуаций.  Приёмы разрешения противоречий: изменения окраски, 

предварительного исполнения, «заранее подложенной подушки», приём «наоборот». 

Практические задания и развивающие игры. 

Творчество и фантастика. 

Что такое фантастика. Фантастика в литературных произведениях. Изобретательские 

приёмы в литературных произведениях. Практические задания и развивающие игры. 
Методы решения творческих задач. 
Задачи Шерлока Холмса. Дедуктивный метод. Метод контрольных вопросов: из 

истории возникновения, алгоритм применения методов. Метод синектики: прямая 
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,символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения методов. Практические 

задания и развивающие игры. 

Методы решения творческих задач: преобразование свойств. 

Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование данного метода в 

литературных произведениях. применение его к решению изобретательских задач. Замена 

функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного 

метода. Практические задания и развивающие игры. 
Методы решения творческих задач: метод фокальных объектов. 
Метод фокальных объектов: сущность метода. 
Методы решения творческих задач: идеальный конечный результат. 
Что такое идеальный конечный результат. Методы решения творческих задач. 

Практические задания и развивающие игры. 
Методы решения творческих задач: морфологический ящик. 
Методы решения творческих задач: творческий практикум. Принципы решения 

изобретательских задач. Практические задания и развивающие игры. 
Решение творческих задач. 
8 КЛАСС 

Учимся работать с информацией 
Что мы знаем о чтении. 

Чтение как способ получения информации.  Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-критическое, 

творческое. Практические задания и развивающие игры. 
Чтение как способ получения информации. 

Диагностика навыков чтения. Быстрое чтение. Правила быстрого чтения. Чтение 

укороченной строкой. Практические задания и развивающие игры. 

Выявление навыков традиционного чтения. 

Самодиагностика: выявление навыков традиционного чтения. Практические задания 

и развивающие игры. 
Компьютерный практикум. 

Организация поиска информации в компьютерном тексте. Практические задания. 
Интегральный алгоритм чтения. 
Недостатки традиционного чтения.  Интегральный алгоритм чтения: наименование 

читаемого источника, автор, выходные данные, основное содержание, фактографические 

данные (факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности 

использования на практике.  Практические задания и развивающие игры. 
Дифференциальный алгоритм чтения. 
Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в абзацах текста, 

составление из них смысловых предложений, выделение основного смысла отрезков текста. 

Практические задания и развивающие игры. 
Изучающее чтение. 

Виды чтения. Приёмы работы с текстом при изучающем  чтении. Приёмы осмысления текста 

при изучающем чтении. Тренинг изучающего чтения. Гипертекстовое представление 

информации. Чтение с закладкой, методом толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, 

маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод смысловой догадки.  

Практические задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 
Понимание смыслового содержание текста. 

Что значит понимать смысл. Понимание смысла слова, предложения, текста. Ступени 

понимания. Условия понимания и причины непонимания. Практические задания и 

развивающие игры. 
Приёмы работы с текстом. 

Приёмы работы с текстом: чтение с пометками, таблицы «ЗУХ». 
Учимся задавать и отвечать на вопросы. 
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Приёмы работы с текстом: метод контрольных вопросов, предваряющих вопросов. 

Практические задания и развивающие игры. 
Поисково-просмотровое чтение. 
Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по диагонали»; чтение «слалом»; 

чтение «по двум вертикалям», чтение «островками»; чтение «пинг-понг». 
Конспектирование при чтении. 
Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, тезисы 

(простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурно-логическая схема, реферат. Компоненты содержания каждого вида работ: 

аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические 

и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 
Учимся готовить сообщение. 
Способы представления информации в различных видах. Вербальный, табличный, 

графический, схематический, аналитический, знаково-символический. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Графические методы: виды графиков, методика и 

правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и 

декодирование информации. Практические задания и развивающие игры. Компьютерный 

практикум. 
Учимся вести диалог. 
Работа с устными текстами.   Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила 

дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 
Компьютерный практикум. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов. Создание 

нумерованного и маркированного списка. Представление информации в виде таблицы. 

Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу. Практические задания. 
Библиографический поиск. Каталог. 
Библиографический поиск.   Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, 

систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с каталогами. Практические 

задания. 
Компьютерный практикум. 
Операции с файлами и каталогами (поиск, переименование, копирование, 

премещение, сохранение информации. Практические задания. 
Справочник. Работа со справочной литературой. 
Справочная литература.   Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. 

Правила работы со справочной литературой. Практические задания. Компьютерный 

практикум. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Краеведение» 5-9 классы (170 часов) 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты: 

формирование у детей мотивации к обучению; 

воспитание самоорганизации и саморазвития. 

развитие познавательных навыков учащихся; 

 умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

познавательные 

умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов 

Коммуникативные 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение планировать свою работу  

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•задавать вопросы; 

•толерантно относится  к людям с  различными точками зрения; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Содержание программы 

Сущность и назначение проектно-поискового метода в истории и краеведении – 4 ч. 

(теоретические занятия) 

Понятие проектно- поискового метода. Актуальность исследовательской работы на 

современном этапе. Проектирование как основа исследовательской деятельности в сфере 

истории, краеведения и культурологи. Требования к выполнению учебной 

исследовательской работы. Виды проектов: исследовательские проекты; творческие 

проекты; информационные проекты; приключенческие (игровые) проекты; практико-

ориентированные проекты; предпринимательские проекты; проекты учебных мини-

предприятий; интернет-сайты; дизайнерские проекты; социальные проекты; международные 

Интернет-проекты; проекты для взрослых. 

Методика сбора первичной фольклорной информации 13ч (теоретические занятия-

4ч,практические занятия -9ч.),  

Постановка целей и задач проекта; Методика сбора первичной фольклорной 

информации: а) правила географической конкретности собираемого фольклора; б)паспорт 

собирателя, опросники; в)паспорт текста и паспорт респондента; г)состав рабочей группы, 

распределение ролей. 

Структура и правила оформления проектной деятельности; 

Требования к иллюстративному материала. Процедура защиты проекта. 

Оценка результативности проектной деятельности-  

Критерии и показатели эффективности проектной деятельности. Изучение 

личностного роста (самодиагностика) и самоанализ; Анкетирование; Защита проектов как 

показатель эффективности краеведческого исследования. Создание компьютерной 

презентации; 

Оформление экспозиции по данной теме. Участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. Применение данного материала в практической 

деятельности. 

«Стоит Власиха на речке Власишкае». История поселения-8часов 

География родного края. Природа. Животный мир. Водоемы. 

Первые сведения о нашей местности в письменных источниках «Откуда есть пошла.». 

Планировка поселения. Порядки и улицы. 

Выбор места, леса для строительства дома. Изба. Дом. Хоромы. Организация помочи. 

Новоселье. Экскурсия по Центральной улице. 



886 

 

 

 

 

Интерьер крестьянской избы -5часов 

Начнем от печки. Заготовка дров . Форма печей. Печные мастера. Значение русской 

печи в жизни жителей сел и деревень. Праздник русской печки. Красный угол, его 

расположение в доме. Убранство избы. Экскурсия в музей. 

Быт и занятия населения края. По материалам школьного музея - 10часов 

Хлеб-всему голова. Земледелие. Лесная вотчина графов Шереметевых. 

Горшечных дел мастера. Сенокосная пора. Бортнечество в нашем крае. Экскурсия к 

пчеловодам. В гостях у скорняков. Рыболовы и охотники края. 

Мастерицы-рукодельницы. Распределение ролей в традиционной крестьянской семье. 

Когда семья вместе, так и душа на месте. 

Дом моей мечты. Чаепитие.  

Мой род – моя крепость- 9часов 

Моя родословная. География моего села. Семейные истории и реликвии. 

Моя семья в истории моей страны. Технологии составления родословной 

Семейный архив. Память рода. Семейные традиции.Праздник семьи 

Традиции и обряды нашей местности -4 часа. 

Праздники: личные, календарные, религиозные, международные, профессиональные 

Семейные, личные праздники (родины, крестины, имянаречение, свадебный обряд, 

поминки). Религиозные праздники 

(Рождество, Ильин день, Покров , Пасха и др). Двунадесятые праздники (Рождество 

Богородицы, Благовещенье, Сртенье, Троица) 

Стоит Хвощевка на речке Кудьме -14часов 

От возведения храмов к зодчеству души (История храмов) 

История образования. От церковно-земской школы к советской школе на берегу реки. 

Торговая площадь-центр села. 

Макариха-ярмарки на «гону» 

Подсобные занятия жителей округи (кузнечное производство, гончарное 

производство, артель) 

Становление советской власти в селе. Экскурсия 

У каждого была своя война». Строительство оборонительного рубежа на территории 

нашего края. 

Экскурсия по рубежу. 

Наши земляки-защитники Родины. Книга памяти. 

Наш край после войны.  

 

5 класс 

Тематическое планирование «Краеведение» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

№ Тема Кол-во часов 

 Раздел I.  Введение в краеведение (2 часа)  

1  Краеведение - наука о родном крае 1 

2  "Природа - наш общий дом" 1 

 Раздел 2. Моя семья (4 часа )  

3.  Я и моё имя 1 

4  Корни моей семьи  1 

5.  Моя родословная. Составление генеалогического древа 1 

6. Традиции моей семьи   1 

 Раздел 3. Наша школа (4 часа)  
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7 Знакомство с историей  школы 1 

8 Школьный архив. Судьбы выпускников. 1 

9 Ими гордится моя школа. Сбор материала о выпускниках  своей школы. 1 

10 Традиции моей школы 1 

 Раздел 4 Моя малая родина (4 часа)  

11 Сквозь столетия. Знакомство с историей возникновения родного села  1 

12 Моя малая родина 1 

13 Месторасположение моего села, границы и территория. Мое село на 

карте 

1 

14 Любимый уголок родной природы 1 

 Раздел 5. Мой край на карте Родины (7 часов)  

15  Алтайский край - частица России.  

Флаг, герб, гимн. 

1 

16 Города  Алтайского края  1 

17 Достопримечательности  Алтайского края 1 

18 Ленточный бор. 1 

19 Обь – красавица, труженица, кормилица. 1 

20 Красная книга Алтая. 1 

21 Спортивная слава края 1 

 Раздел 6. Культура и быт родного края (3 часа)  

22 Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, праздников  родного 

края 

1 

23 Устное народное творчество (сказки, пословицы, поговорки) 1 

24 Народные промыслы  1 

 Раздел 7. Город, в котором я живу  (6 часов)  

25 Экскурсия в историко-краеведческий музей 1 

26 История города в названиях улиц  1 

27 Архитектурные памятники г.  Барнаула 1 

28 Особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры родного 

города 

1 

29 Люди, прославившие мой город 1 

30 Достопримечательности города 1 

 Раздел 8. Вахта Памяти (5 часов)  

31 Уголок Боевой Славы 1 

32 Книга Памяти 1 

33 Жители села в годы Великой Отечественной войны 1 

34 «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн,  воины 

- интернационалисты) 

1 

35 «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн,  воины 

- интернационалисты) 

1 
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6 класс 

 

Тематическое планирование «Краеведение» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

№ п/п Название темы занятия 
Кол-во 

уроков 

1 Алтайский край – жемчужина России 1 

2-3 Мир растений Алтайского края 2 

4-5 Удивительная фауна Алтая 2 

6-7 Уникальные места Алтая 2 

8-9 Творческие проекты 2 

10-11 Алтайские древности 2 

12 Начало горного дела на Алтае 1 

13 Край после 1917 года 1 

14 Алтай в годы Вов 1 

15-16 Они прославили Алтай 2 

17-18 В поисках духа 2 

19-20 Литературное творчество 2 

21-22 Легенды и эпос Алтая 2 

23-24 Декоративно-прикладное искусство Алтая 2 

25-26 Алтай в живописи 2 

27 Алтай камнерезный 1 

28 Чем славны города Алтая? 1 

29 Деревянная сказка Барнаула 1 

30 Маленький Петербург 1 

31 Мая малая родина – Заринск 1 

32 Мой любимый уголок в городе 1 

33 Город будущего 1 

34-35 Творческие проекты 1 

 

7 класс 

 

Тематическое планирование «Краеведение» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

1.  Введение. Краеведение 1 

2.  Явления природы. Осень. 1 

3.  Географическое положение и освоение территории Алтайского края 1 

4.  История исследования Алтайского края 1 

5.  Барнаул мистический 1 

 ИТОГО: 35 
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6.  Природные условия и ресурсы Алтайского края  1 

7.  Географические названия на карте Алтайского края 1 

8.  Рельеф Алтайского края 1 

9.  Лес - природная зона нашего края 1 

10.  Климат Алтая  1 

11.  Внутренние воды Алтайского края. Охрана вод 1 

12.  Почвы 1 

13.  Флора Алтайского края 1 

14.  Редкие, лекарственные, ядовитые растения родного края. 1 

15.  Фауна  Алтайского края 1 

16.  Особо охраняемые территории 1 

17.  Уникальные места Алтая 1 

18.  Алтайский край – жемчужина России 1 

19.  Экология и мы 1 

20.  По страницам Красной книги Алтайского края 1 

21.   «Земля у нас – одна». 1 

22.  Легенды и эпос Алтая 1 

23.  Население алтайского края 1 

24.  Хозяйство края 1 

25.  Промышленные  объекты Алтайского края  1 

26.  Алтай горнозаводской 1 

27.  Край после 1917 года 1 

28.  Алтай в годы Вов 1 

29.  Они прославили Алтай 1 

30.  Литературное творчество 1 

31.  Алтай в живописи 1 

32.  Чем славны города Алтая? 1 
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33.  Известные люди родного края 1 

34.  Явления природы.  1 

35.  Итоговое занятие по Краеведению 1 

 

8 класс 

Тематическое планирование «Краеведение» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ 

урока 

Наименование тем Количеств

о часов  

 Раздел 1. Алтайский край на карте России  5 

1.  Общие сведения об Алтайском крае 1 

2.  История изучения  и освоения края 1 

3.  Географическое положение Алтайского края 1 

4.  Экологические проблемы края  1 

5.  Географические названия  Алтайского края (Экскурсия) 1 

 Раздел 2. Физическая география Алтайского края (10 часов) 10 

6.  Геологическое строение, рельеф (практическая работа №1) 1 

7.  Горные породы края 1 

8.  Особенности климата (практическая работа № 2) 1 

9.  Водные ресурсы 1 

10.   Почвенно-земельные ресурсы 1 

11.  Растительный и животный мир 1 

12.  Природные ландшафты (практическая работа № 3)   1 

13.  Рекреационные ресурсы 1 

14.  Мероприятия по охране природы 1 

15.  Характеристика времен года (Экскурсия)  1 

 Раздел 3. Социальная и экономическая география Алтайского края  17 

 Население Алтайского края 6 

16.  История заселения и освоения территории края 1 

17.  Численность населения края  1 

18.  Национальный состав населения края 1 

19.  Расселение населения края (городское и сельское население) 1 

20.  Трудовые ресурсы Алтайского края (практическая работа № 4) 1 

21.  Уровень и качество жизни населения края (практическая работа № 5) 1 
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 Территориальная организация хозяйства 11 

22.  Формирование и состав современной отраслевой структуры экономики 

Алтайского края 

1 

23.  Горнодобывающая промышленность 1 

24.  Топливная промышленность и электроэнергетика 1 

25.  Машиностроение и металлообработка 1 

26.  Химическая промышленность 1 

27.  Лесная промышленность 1 

28.  Легкая промышленность 1 

29.  Сельское хозяйство 1 

30.  Пищевая промышленность 1 

31.  Оценка размещения промышленных предприятий по территории края 

(практическая работа № 6). Экскурсия  

1 

32.  Сфера обслуживания населения  

33. -35 Защита проектов 4 

 

9 класс 

Тематическое планирование  по курсу «Краеведение». 9 класс 
 (34 часа в год, 1ч в неделю) 

№п

/п 
Тема Количество 

часов 

1 У истоков истории Барнаула. Археологические памятники на территории 

города. 
1 

2 Эпоха средневековья, государственные образования этого периода. 1 

3 Начало русской колонизации. 1 

4 Населённые пункты, ставшие основой формирования городской территории. 1 

5 Барнаул в 1730 – 1747гг. Открытие меднорудных месторождений в Верхнем 

Приобье. 
1 

6 Формирование Колывано-Воскресенского (Алтайского) горно-рудного района. 1 

7 Барнаул в 1747 -1861 гг. Административный статус Барнаула. 1 

8 Горный город Барнаул- центр Колывано-Воскресенского (с 1834 г. - 

Алтайского) горного округа. 
1 

9 Динамика роста населения и его социальный состав. 1 

10 Развитие промышленности. 1 

11 Развитие сереброплавильного завода. «Серебряные караваны». 1 

12 Развитие образования, здравоохранения, науки. 1 

13 Алтайское горное собрание – центр культурной жизни Барнаула. 1 
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14 Барнаул в 1861 – 1917 г.г. Кризис горной промышленности. 1 

15 Барнаул – центр оптовой и розничной торговли. 1 

16 Развитие пароходного сообщения и строительство Алтайской железной дороги. 1 

17 Развитие образования, науки, здравоохранения. Культурная жизнь Барнаула. 1 

18 Строительство и внешний облик Барнаула. Первые улицы города. 1 

19 А. И. Молчанов – первый профессиональный архитектор. 1 

20 Барнаул в 1917 – 1941 г.г. 1 

21 События 1917 года. Образование Алтайской губернии. 1 

22 Барнаул – столица Алтайского края. 1 

23 Развитие промышленности и транспорта. 1 
24 Образование, наука, здравоохранение и культура. 1 

25 Барнаул в 1941 – 1945 г.г. 1 

26 Промышленность и строительство. 1 

27 Барнаульцы на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 1 

28 Барнаул в 1945 – 1990-е г.г. 1 

29 Развитие промышленности, транспорта, строительства. 1 

30 Образование, наука, здравоохранение, культура и спорт. 1 

31 Барнаул на рубеже и в 21 веке. 1 

32 Промышленность, строительство, торговля, транспорт. 1 

33 Образование, наука, здравоохранение, культура и спорт. 1 

34 Изменение облика Барнаула на рубеже веков. 1 

 

Программа внеурочной деятельности ««36 занятий для будущих отличников» для 5-9 

классов (всего 170 часо) 

Цели и задачи, решаемые при реализации учебной программы 

Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1.Развить познавательные способности учащихся. 

2.Развить творческие способности. 

3.Расширить кругозор учащихся. 

4.Развить эмоционально-волевую сферу детей. 

5.Сформировать стремление учащихся к личностному росту. 

 

Программа курса «36 занятий для будущих отличников» составлена на основе следующих 

принципов духовно–нравственного развития и воспитания: 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты  

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

 Различать главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. 

Выделять закономерности, завершать схемы. 
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Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, распределять внимание. 

Объяснять значение слов и выражений. 

Составлять небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное наблюдение. 

Коммуникативные УУД: 

слышать и слушать партнёра; уважать своё и чужое мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и 

сотрудничества; 

 планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и 

в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе 

договорённости. 

Регулятивные УУД: 

 классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под 

руководством учителя; 

устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять 

противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую инерцию 

мышления. 

Познавательные УУД: 

 развивать любознательность, инициативу в учении и познавательной активности; 

 ставить вопросы и находить ответы; 

 планировать свои действия под руководством учителя; 

 приобщать к исследовательской и проектной работе; 

делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе; 

 способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и 

экспрессии эмоций. 

Содержание программы  
№ Тема  

Направление работы 

 

Познавательный 

аспект 

Развивающий аспект 

 

1 Путешествие по 

реке 

творческих 

способностей. 

 

Смысл понятий: 

«творчество», 

«творческие 

способности» 

 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения, 

актерских способностей 

 

2 Под крышей 

дома 

Как выглядели дома 

наших 

предков славян 

 

Развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения, речи 

 

3 От альфы до 

омеги 

Значение и 

происхождение 

фразеологизма «от 

альфы до 

омеги» 

Развитие внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственной ориентации, 

конструкторских способностей 
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4 Веселый 

кавардак 

Значение и 

происхождение 

фразеологизма 

«кавардак» 

 

Развитие внимания, быстроты реакции, 

творческого мышления, воображения, 

чувства рифмы 

 

5 Познай самого 

себя 

Значение 

самопознания; метод 

определения 

самооценки 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, речи 

 

6 Клуб любителей 

русского языка 

 

Метаграмма – один 

из способов 

шифровки слова 

 

Развитие внимания, мышления, 

творческого воображения, расширение 

словарного запаса 

7 Методом проб и 

ошибок 

 

Значение 

фразеологизма 

«методом проб и 

ошибок» 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, артистических 

способностей, чувства рифмы 

 

8 Не боги горшки 

обжигают 

 

Значение 

фразеологизма «не 

боги 

горшки обжигают» 

 

Развитие внимания, зрительной памяти, 

мышления, воображения, 

конструкторских способностей, 

пространственной ориентации 

9 Служба спасения  Значение выражения 

«как с гуся 

вода» 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, артистических 

способностей, речи 

 

10 Катавасия Значение слова 

«катавасия» 

Развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции, воображения 

11 Задания из-под 

спуда 

Значение 

фразеологизма 

«хранить 

под спудом» 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, чувства рифмы, 

пространственной ориентации, 

артистических способностей 

12 Клуб любителей 

математики 

 

История 

возникновения счёта 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, артистических 

способностей 

13 Камни в 

легендах. 

 

Кораллы Кораллы – 

морские животные. 

Украшения из 

кораллов 

 

 

Развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления, 

воображения 

14 Туда, где 

молочные реки, 

кисельные 

берега 

 

Значение 

фразеологизма 

«молочные реки 

кисельные 

берега» 

 

Развитие внимания, мышления, в том 

числе нестандартного, воображения 

 

15 Немного о флоре 

и 

фауне 

Понятия «флора» и 

«фауна» 

Развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения, пространственной 

ориентации 

16 Геркулесов труд Значение 

фразеологизма 

«Геркулесов труд» 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, пространственной 

ориентации 
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17 Любителям 

старины. Лапти 

 

Существование на 

Руси обычая 

плести лапти 

 

Развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти, творческого 

мышления, воображения; расширение 

словарного запаса 

18 История 

христианского 

праздника 

Рождество 

 

История и традиции 

Христианского 

праздника 

Рождество 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи 

19 Семи пядей во 

лбу 

3начение и 

происхождение 

фразеологизма «семи 

пядей во 

лбу» 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти, конструкторских 

способностей 

 

20 Журнал для 

интеллектуалов 

«Всякая 

всячина» 

 

3начение 

фразеологизма 

«груши 

околачивать» 

 

Развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления, речи 

 

21 Крепкий орешек 3начение и 

происхождение 

фразеологизма 

«крепкий орешек» 

 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, пространственной 

ориентации, конструкторских 

способностей, речи, воображения 

 

22 Копилка 

интересных 

фактов 

 

Почему звезды светят 

слабо? 

3ачем ставят подпись 

на бумаге? 

Почему Америка 

называется 

Америкой? Сколько 

лет Красной 

Шапочке? 3ачем 

животным 

хвост? 

 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, пространственной 

ориентации, конструкторских 

способностей, речи, воображения 

 

23 История 

христианского 

праздника. 

Сретение. 

Крещение 

История 

христианских 

праздников, Сретение 

и 

Крещение 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве 

24 Эзопов язык на 

новый 

лад 

 

3начение 

фразеологизма 

«эзопов 

язык» 

 

Развитие внимания, слуховой памяти, 

мышления, воображения 

 

25 Литературная 

угадайка 

 

Правила игры 

«Литературная 

Угадайка» 

Развитие внимания, зрительной и 

слуховой памяти, мышления, 

конструкторских способностей, 

ориентации в пространстве, 

артистических способностей, 

воображения 
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26 Поговорим 

О картофеле 

 

История появления 

картофеля в 

России 

 

Развитие внимания, быстроты реакции, 

мышления, памяти, воображения, речи, 

чувства рифмы и ритма 

 

27 Игра «С миру по 

нитке» 

Способы шифровки 

слов 

Развитие внимания, мышления, памяти, 

пространственной ориентации 

28 Ислам. 

Основные 

понятия 

 

Ислам -одна из 

мировых религий 

 

Развитие внимания, мышления, слуховой 

и зрительной памяти, пространственной 

ориентации, воображения 

 

29 И снова игра «С 

миру 

понитке» 

 

Способы шифровки 

слов 

Развитие внимания, мышления, 

воображения 

 

30 Вот такие 

«пироги с 

котятами» 

 

Значение 

фразеологизма «Вот 

такие пироги 

скотятами» 

 

Развитие внимания, слуховой памяти, 

мышления, в том числе нестандартного, 

31 И мы не лыком 

шиты… 

 

3начение 

фразеологизма «не 

лыком шиты…» 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, пространственной 

ориентации 

32 3дравствуй, 

лето! 

Разнообразие летнего 

отдыха. 

Лекарственные 

растения 

 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, зрительной памяти, 

быстроты реакции, артистических 

способностей 

33 Держать порох 

сухим 

 

Значение и 

происхождение 

фразеологизма 

«держать порох 

сухим» 

 

Развитие внимания, логического 

мышления, воображения, 

пространственной ориентации 

34 Наше время 

истекло. 

Происхождение 

фразеологизма 

«время истекло» 

Развитие внимания, мышления, 

смысловой памяти, воображения, 

 

35 Подведение 

итогов 

Заключительное 

занятие 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«36 занятий для будущих отличников» 5 класс  

Вариант 1 час в неделю, 35 часов в год, 35 учебных недель 

№ 

урока 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Путешествие по реке творческих способностей. 1 

2 Под крышей дома 1 

3 От альфы до омеги 1 

4 Веселый кавардак 1 

5 Познай самого себя 1 

6 Клуб любителей русского языка 1 

7 Методом проб и ошибок 1 
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8 Не боги горшки обжигают 1 

9 Служба спасения  1 

10 Катавасия 1 

11 Задания из-под спуда 1 

12 Клуб любителей математики 1 

13 Камни в легендах. 1 

14 Туда, где молочные реки, кисельные берега 1 

15 Немного о флоре и фауне 1 

16 Геркулесов труд 1 

17 Любителям старины. Лапти 1 

18 История христианского праздника Рождество 1 

19 Семи пядей во лбу 1 

20 Журнал для интеллектуалов «Всякая всячина» 1 

21 Крепкий орешек 1 

22 Копилка интересных фактов 1 

23 История христианского праздника. Сретение. Крещение 1 

24 Эзопов язык на новый  лад 1 

25 Литературная угадайка 1 

26 Поговорим О картофеле 1 

27 Игра «С миру по нитке» 1 

28 Ислам. Основные понятия 1 

29 И снова игра «С миру понитке» 1 

30 Вот такие «пироги с котятами» 1 

31 И мы не лыком шиты… 1 

32 3дравствуй, лето! 1 

33 Держать порох сухим 1 

34 Наше время истекло. 1 

35 Подведение итогов 1 

 

6 класс 

Планируемые результаты 

 

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Выделение 

существенных 

признаков 

понятий 

Учащиеся знают: 

- правила составления определений: понятие: 

обобщение слов (родовое понятие) + 

существенный признак (видовое отличие). 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

- выявлять закономерности; 

-- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалогической 

Познавательные 

общеучебные 

действия 

 умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной 

форме; 

 выделение 

познавательно
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

речью. й цели; 

 выбор 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения   

поставленной 

задачи; 

 умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы; 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

 устанавливать 

аналогии, 

 

 

Сравнение 

понят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся знают: 

- сходства и различия; 

- понятия одного порядка; 

- антонимы, синонимы, омонимы; 

 - главные и второстепенные признаки 

явлений; 

 - аналогия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

- владеть монологической и диалогической 

речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

Классифика

ция понятий 

Учащиеся знают: 

- правила классификации; 

- правила обобщения понятий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

- владеть монологической и диалогической 

речью. 

проводить 

сравнение и 

классификаци

ю по заданным 

критериям. 

  

     Коммуникативные  

УУД 

 умение 

общаться с 

другими 

людьми — 

детьми и 

взрослыми; 

 умение 

выражать свои 

мысли  полно 

и точно; 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция); 

 использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Регулятивные УУД 

10) целеполагание; 

11) волевая 

саморегуляция

; 

12) прогнозирован

ие уровня 

усвоения; 

13) оценка; 

 

Объяснение 

значения слов 

Учащиеся знают: 

- устойчивые словосочетания; 

- смысловые сочетания; 

- роль смысловых сочетаний в тексте. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации (чтение 

текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

- владеть монологической и диалогической 

речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

14) коррекция. 

Личностные УУД 

 знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение; 

 ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в 

деятельности; 

 осознание 

ответственност

и за общее 

благополучие; 

 развитие 

этических 

чувств; 

 установка на 

здоровый 

образ жизни; 

 самооценка; 

 самоопределен

ие; 

 

Творчество. 

Воображение. 

Учащиеся знают: 

- что такое творчество, воображение; 

 - методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации (чтение 

текста); 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

- владеть монологической и диалогической 

речью. 

Конструиров

ание на 

плоскости и 

пространстве 

Учащиеся знают: 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- проводить наблюдения, измерения; 

- владеть монологической и диалогической 

речью. 

 

 

Оценка 

явлений и 

событий с 

разных точек 

зрения. 

Постановка и 

разрешение 

проблем. 

Учащиеся знают: 

- положительные и отрицательные стороны 

явлений; 

 - методы разрешения проблемных ситуаций; 

- методы разрешения противоречий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации (чтение 

текста); 

- выделять главную мысль, абстогировать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рационального 

запоминания; 

-владеть монологической и диалогической 

речью. 

 

 

Содержание программы 

 

Учимся мыслить творчески. 

Выделение существенных признаков понятий. 
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   Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 

Практические задания и развивающие игры. 

Сравнение понятий. 
  Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 

противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Развивающие игры. 

Классификация понятий. 
 Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём признакам. 

Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. 

 Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Творчество. 
 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей. 

Практические задания и развивающие игры. 

Воображение. 
 Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
 Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

 Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

 Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, 

метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к 

решению проблемных ситуаций.  

 

 

7 класс Планируемые результаты 

 

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

 

Творчество. 

Воображение. 

 

Учащиеся знают: 

- что такое творчество, воображение; 

 - методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

 

Познавательные 

общеучебные действия 

 умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 выделение 

познавательной 

цели; 

 выбор наиболее 

эффективного 

способа решения   

поставленной 

задачи; 

 умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

 устанавливать 

аналогии, 

проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 Коммуникативные УУД 

 умение общаться с 

другими людьми 

— детьми и 

взрослыми; 

 умение выражать 

свои мысли  полно 

и точно; 

 

Конструиров

ание на 

плоскости и 

пространстве 

 

Учащиеся знают: 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- проводить наблюдения, измерения; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 

 

Оценка 

явлений и 

событий с 

разных точек 

зрения. 

Постановка и 

разрешение 

проблем. 

 

Учащиеся знают: 

- положительные и отрицательные 

стороны явлений; 

 - методы разрешения проблемных 

ситуаций; 

- методы разрешения противоречий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, 

абстогировать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

-владеть монологической и 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

диалогической речью.  управление 

действиями 

партнера (оценка, 

коррекция); 

 использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 Регулятивные УУД 

15) целеполагание; 

16) волевая 

саморегуляция; 

17) прогнозирование 

уровня усвоения; 

18) оценка; 

19) коррекция. 

 Личностные УУД 

 знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в 

деятельности; 

 осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие; 

 развитие этических 

чувств; 

 установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 самооценка; 

 

Метод 

решения 

изобретательск

их задач 

 

Учащиеся знают: 

- метод контрольных вопросов; 

- метод синектики; 

- метод преобразования свойств. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, 

абстогировать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

-владеть монологической и 

диалогической речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

 самоопределение; 

 

 

Содержание программы  

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 7 класс 

1 Что такое интеллект  

2 Понятие. Отношения между понятиями: род-вид  

3 Выделение существенных признаков понятий  

4 Функциональные отношения между понятиями  

5 Сравнение понятий  

6 Классификация понятий  

7 Объяснение значения слов  

8 Творчество  2 

9 Воображение   

10 Конструирование на плоскости и в пространстве  

11 Оценка явлений и событий с разных точек зрения 6 

12 Постановка и разрешение проблем  

13 Метод решения изобретательских задач 12 

14 Чтение как способ получения информации  

15 Приёмы работы с текстами  

16 Недостатки традиционного чтения  

17 Дифференциальный алгоритм чтения  

18 Способы обработки полученной информации  

19 Способы представления информации в различных видах  

20 Работа с устным текстом  

21 Библиографический поиск  

22 Справочная литература  

23 Логические  и творческие задачи 15 

24 Тестирование   

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«36 занятий для будущих отличников» 7 класс  

Вариант 1 час в неделю, 35 часов в год, 35 учебных недель 

 

№ п/п  

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

1-2 Секреты и методы творчества 2 

3-4 Поиск закономерностей 2 

5-6 Логические цепочки 2 

7-8 Логические цепочки. Причинно–следственные связи 2 

9-10 Как решать изобретательские задачи 2 

11-12 Мы наблюдатели. Развитие наблюдательности 2 

13-14 Развитие воображения 2 

15 Учимся оценивать и применять альтернативные стратегии  
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действия 1 

16-17 Изобретательское творчество 2 

18-19 Метод решения изобретательских задач. Метод решения 

противоречий 

2 

20 Решение задач методом разрешения противоречий 1 

21 Решение задач методом разрешения противоречий 1 

22-23 Творчество и фантастика 2 

24-25 Метод решения творческих задач 2 

26 Методы решения творческих задач: 

Преобразование свойств 

1 

27-28 Методы решения творческих задач: метод фокальных объектов 2 

29-30 Методы решения творческих задач: идеальный конечный 

результат 

 

2 

31-33 Методы решения творческих задач: морфологический ящик 3 

34-35 Методы решения творческих задач 2 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Творчество. 
Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Практические 

задания и развивающие игры. 

Воображение. 
Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. 

Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание 

моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: метод разрешения 

противоречий. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к решению 

проблемных ситуаций.  

Метод решения изобретательских задач. 

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения методов. 

Метод синектики: прямая ,символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения 

методов. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование данного метода в 

литературных произведениях. применение его к решению изобретательских задач. Замена 

функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного 

метода. Практические задания и развивающие игры. 

 

8 класс 

Планируемые результаты 

 

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

 

Творчество. 

Воображение. 

 

Учащиеся знают: 

- что такое творчество, воображение; 

 

Познавательные 

общеучебные действия 



907 

 

 

 

 

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

 - методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 выделение 

познавательной 

цели; 

 выбор наиболее 

эффективного 

способа решения   

поставленной 

задачи; 

 умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

 устанавливать 

аналогии, 

проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

 Коммуникативные УУД 

 умение общаться с 

другими людьми 

— детьми и 

 

Конструиров

ание на 

плоскости и 

пространстве 

 

Учащиеся знают: 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- проводить наблюдения, измерения; 

- владеть монологической и 

диалогической речью. 

 

 

Оценка 

явлений и 

событий с 

разных точек 

зрения. 

Постановка и 

разрешение 

проблем. 

 

Учащиеся знают: 

- положительные и отрицательные 

стороны явлений; 

 - методы разрешения проблемных 

ситуаций; 

- методы разрешения противоречий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, 

абстогировать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

-владеть монологической и 

диалогической речью. 

взрослыми; 

 умение выражать 

свои мысли  полно 

и точно; 

 управление 

действиями 

партнера (оценка, 

коррекция); 

 использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 Регулятивные УУД 

20) целеполагание; 

21) волевая 

саморегуляция; 

22) прогнозирование 

уровня усвоения; 

23) оценка; 

24) коррекция. 

 Личностные УУД 

 знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

 ориентация на 

понимание причин 

успеха в 

деятельности; 

 осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие; 

 развитие этических 

чувств; 

 

Метод 

решения 

изобретательск

их задач 

 

Учащиеся знают: 

- метод контрольных вопросов; 

- метод синектики; 

- метод преобразования свойств. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать и 

систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, 

абстогировать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами 

рационального запоминания; 

-владеть монологической и 

диалогической речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные учебные 

действия 

 установка на 

здоровый образ 

жизни; 

 самооценка; 

 самоопределение; 

 

 

Содержание программы  

 

 

п/п 

 

Наименование раздела 8 класс 

1 Что такое интеллект  

2 Понятие. Отношения между понятиями: род-вид  

3 Выделение существенных признаков понятий  

4 Функциональные отношения между понятиями  

5 Сравнение понятий  

6 Классификация понятий  

7 Объяснение значения слов  

8 Творчество  2 

9 Воображение   

10 Конструирование на плоскости и в пространстве  

11 Оценка явлений и событий с разных точек зрения 6 

12 Постановка и разрешение проблем  

13 Метод решения изобретательских задач 12 

14 Чтение как способ получения информации  

15 Приёмы работы с текстами  

16 Недостатки традиционного чтения  

17 Дифференциальный алгоритм чтения  

18 Способы обработки полученной информации  

19 Способы представления информации в различных видах  

20 Работа с устным текстом  

21 Библиографический поиск  

22 Справочная литература  

23 Логические  и творческие задачи 15 

24 Тестирование   

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«36 занятий для будущих отличников» 8 класс  

Вариант 1 час в неделю, 35 часов в год, 35 учебных недель 

 

№ п/п  

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

1-2 Что мы знаем о чтении 2 

3 Чтение как способ получения информации 1 
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4-5 Выявление навыков традиционного чтения 2 

6-7 Компьютерный практикум 2 

8-9 Интегральный алгоритм чтения 2 

10-11 Дифференциальный алгоритм чтения 2 

12-13 Изучающее чтение 2 

14-15 Понимание смыслового содержание текста 2 

16 Приёмы работы с текстом 1 

17-18 Учимся задавать и отвечать на вопросы 2 

19-20 Поисково-смотровое чтение 2 

21-22 Конспектирование при чтении 2 

23-24 Учимся готовить сообщение 2 

25-26 Учимся вести диалог 2 

27-28 Компьютерный практикум 2 

29-30 Библиографический поиск. Каталог 2 

31-32  Справочник. Работа со справочной литературой 2 

33-34 Компьютерный практикум 2 

35 Итоговое занятие 1 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Творчество. 
Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Практические 

задания и развивающие игры. 

Воображение. 
Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на 

плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. 

Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание 

моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: метод разрешения 

противоречий. Метод разрешения противоречий: сущность метода, применение к решению 

проблемных ситуаций.  

Метод решения изобретательских задач. 

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения методов. 

Метод синектики: прямая ,символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения 

методов. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование данного метода в 

литературных произведениях. применение его к решению изобретательских задач. Замена 

функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на основе данного 

метода. Практические задания и развивающие игры. 

9 класс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п  

Наименование раздела, тема занятия 

Всего  

часов 

1-2 Что мы знаем о чтении 2 

3 Чтение как способ получения информации 1 
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4 Выявление навыков традиционного чтения 1 

5 Компьютерный практикум 1 

6-7 Интегральный алгоритм чтения 2 

8 Дифференциальный алгоритм чтения 1 

9-10 Изучающее чтение 2 

11-12 Понимание смыслового содержание текста 2 

13 Приёмы работы с текстом 1 

14-15 Учимся задавать и отвечать на вопросы 2 

16-17 Поисково-смотровое чтение 2 

18-19 Конспектирование при чтении 2 

20 Учимся готовить сообщение 1 

21-22 Учимся вести диалог 2 

23-27 Компьютерный практикум 5 

28-29 Библиографический поиск. Каталог 2 

30-31  Справочник. Работа со справочной литературой 2 

32-34 Компьютерный практикум 3 

35 Итоговое занятие 1 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»   

 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности у учащихся 5-9 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических 

умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др.  

Планируемые результаты: 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;  

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. Требования к 

интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

 сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;  

 владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 

оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения 

в сфере финансов;  

 сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами;  

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки;  

 сформированность коммуникативной компетенции:  

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.  

Требования к предметным результатам освоения курса:  
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 владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система;  

 владение знанием:  

• структуры денежной массы  

• структуры доходов населения страны и способов её определения  

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи  

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции  

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц  

• возможных норм сбережения  

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации  

• видов страхования  

• видов финансовых рисков  

• способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач  

• способов определения курса валют и мест обмена  

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

Тематический план внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5-6 класс 

 (вариант 1 час в неделю, 35 часов) 

№ п/п Тема урока Кол

ичество 

часов 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 1 

2 От чего зависит благосостояние семьи 1 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 1 

4 Учимся оценивать свое финансовое поведение 1 

Модуль 1. Доходы и расходы семьи 

5 Деньги: что это такое 1 

6 Учебные мини-проекты «Деньги» 1 

7 Из чего складываются доходы семьи 1 

8 Учимся считать семейные доходы 1 

9 Исследуем доходы семьи 1 

10 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 1 

11 Как появляются расходы семьи 1 

12 Учимся считать семейные расходы 1 

13 Исследуем расходы семьи 1 

14 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 1 

15 Как формировать семейный бюджет 1 

16 Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета» 1 

17 Учебные мини-проекты «Семейный бюджет» 1 

18 Обобщение результатов изучения модуля 1 1 

19 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи» 1 

20 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи»  

21 Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи»  

Модуль 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься 
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22 Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 

защититься 

1 

23 Что такое страхование и для чего оно необходимо 1 

24 Что и как можно страховать 1 

25 Ролевая игра «Страхование» 1 

26 Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит 1 

27 Как определить надежность страховых компаний 1 

28 Как работает страховая компания 1 

29 Учебные мини-проекты «Страхование» 1 

30 Обобщение результатов изучения модуля 2 1 

31 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 

1 

32 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 

1 

33 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 

1 

34 Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 

человек может от этого защититься» 

1 

35 Итоговый урок по курсу «Финансовая грамотность» 1 

 

Тематический план внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 7 класс 

 (вариант 1 час в неделю, 35 часов) 
№ Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество 

часов 

 Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют 16 

1.  Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 1 

2.  Что такое налоги и почему их надо платить 1 

3.  Какие бывают налоги 1 

4.  Учимся считать налоги 1 

5.  Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 1 

6.  Сравниваем налоги граждан разных стран 1 

7.  Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства 1 

8.  Как работает налоговая служба 1 

9.  Учебные мини-проекты «Налоги" 1 

10.  Что такое социальные пособия и какие они бывают 1 

11.  Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 1 

12.  Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 1 

13.  Исследуем, какие социальные пособия получают люди 1 

14.  Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 1 

15.  Обобщение результатов изучения модуля 3 1 

16.  Презентация портфолио «Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

1 

 Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 17 

17.  Для чего нужны банки 1 

18.  Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 1 

19.  Какие бывают вклады 1 

20.  Что такое кредиты и надо ли их брать 1 

21.  Изучаем сайт Центрального банка  РФ 1 

22.  Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 1 

23.  Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 1 

24.  Как работает банк 1 
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25.  Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 1 

26.  Что мы знаем о бизнесе 1 

27.  Как открыть фирму 1 

28.  Для чего нужны бизнес-инкубаторы 1 

29.  Ролевая игра «Открываем фирму" 1 

30.  Что такое валюта и для чего она нужна 1 

31.  Учимся находите информацию о курсах валют и их изменениях 1 

32.  Обобщение результатов изучения модуля 4 1 

33.  Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и 

собственный бизнес» 

1 

 Заключение 1 

34.  Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 1 

35.  Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность»  

 Итого: 35 

Тематический  поурочный план внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 8 

класс 

( вариант 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  часов 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег 

1 Деньги: что это такое 1 

2 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

вашей семьи 

1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи 

3 Какие бывают источники доходов 1 

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1 

Тема 3. Контроль семейных расходов 

5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 

6 Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы» 1 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

7 Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

8 Как оптимизировать семейный бюджет 1 

9 Обобщение результатов работы. Тестовый контроль 1 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций 

10 Для чего нужны финансовые организации 1 

11 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния 

12 Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование 1 

13 Как осуществлять финансоворе планирование на разных 

жизненных этапах 

1 

14 Представление проектов 1 

15 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 3. Риски в мире денег 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

16 Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца 1 

17 Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные 

и техногенные катастрофы 

1 

18 Чем поможет страхование 1 



915 

 

 

 

 

Тема 8. Финансовые риски 

19 Какие бывают финансовые риски 1 

20 Что такое финансовые пирамиды 1 

21 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 

22 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

23 Польза и риски банковских карт 1 

Тема 10. Собственный бизнес 

24 Что такое бизнес  1 

25 Как создать свое дело 1 

Тема 11. Валюта в современном мире 

26 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

28 Представление проектов 1 

29 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

30 Что такое налоги и зачем их платить  1 

31 Какие налоги мы платим 1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

32 Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33 Представление проектов 1 

34 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

35 Итоговый контроль знаний  1 

 

 

Тематический  поурочный план внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 9 

класс 

( вариант 1 час в неделю, 35 учебных недель) 

№ 

урока 

Наименование разделов (глав) и тем уроков Количество  часов 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

Тема 1. Происхождение денег 

1 Деньги: что это такое 1 

2 Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

вашей семьи 

1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи 

3 Какие бывают источники доходов 1 

4 От чего зависят личные и семейные доходы 1 

Тема 3. Контроль семейных расходов 

5 Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 1 

6 Учебные мини-проекты «Контролируем семейные расходы» 1 

Тема 4. Построение семейного бюджета 

7 Что такое семейный бюджет и как его построить 1 

8 Как оптимизировать семейный бюджет 1 

9 Обобщение результатов работы. Тестовый контроль 1 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния  

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций 
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10 Для чего нужны финансовые организации 1 

11 Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения финансового благосостояния 

12 Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование 1 

13 Как осуществлять финансоворе планирование на разных 

жизненных этапах 

1 

14 Представление проектов 1 

15 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 3. Риски в мире денег 

Тема 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

16 Особые жизненные ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца 1 

17 Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные 

и техногенные катастрофы 

1 

18 Чем поможет страхование 1 

Тема 8. Финансовые риски 

19 Какие бывают финансовые риски 1 

20 Что такое финансовые пирамиды 1 

21 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 

22 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 

23 Польза и риски банковских карт 1 

Тема 10. Собственный бизнес 

24 Что такое бизнес  1 

25 Как создать свое дело 1 

Тема 11. Валюта в современном мире 

26 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

27 Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

28 Представление проектов 1 

29 Обобщение результатов работы. Выполнение тренировочных 

заданий. Тестовый контроль 

1 

Модуль 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи 

30 Что такое налоги и зачем их платить  1 

31 Какие налоги мы платим 1 

Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 

32 Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

33 Представление проектов 1 

34 Итоговый контроль знаний  1 

 

Курс внеурочной деятельности   «Юный музеевед» для учащихся 5-9 классов (35часов) 

Цели программы:  

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

• воспитание патриотизм.  
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Образовательные задачи:  

• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК.  

 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда.  

 

Развивающие задачи: 
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, интереса 

учащихся к краеведению.  

Планируемые результаты  

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

• с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 

изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках 

рисунков при защите проектов; 

• с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ, с географией: работа с картами.  

 

Личностные   и   метапредметные результаты  

 

результаты формируемые  умения средства формирования 

личностные  формировании у детей мотивации 

к обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие 

критического и творческого 

мышления.  

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках решения  осуществлять расширенный 
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творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 

 добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать 

конкретную работу. 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

 

Содержание  

«Юный музеевед» 

Раздел I.  Введение в ИКТ.  (8 часов). 

Содержание и задачи работы внеурочного занятия на предстоящий год. Организация 

занятий, формы и методы исследовательской работы. Правила ТБ при работе с ПК. 

Программа  текстовый редактор  Word. Программа  PowerPoint.  Работа с интернетом, 

знакомство с сайтом «Википедия». Исследовательская работа. Знания, умения и навыки, 

необходимые в исследовательской работе. Обсуждение и выбор тем исследования, 
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актуализация проблемы. Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для 

исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

Раздел II.История Алтайского края и г.Барнаула.(8 часов) 

Раздел  посвящен  истории родного  края. История Алтайского края и г. Барнаула. 

Символика Алтайского края и г.Барнаула. Известные люди родного края. 

Достопримечательности Алтайского края. Музеи Алтайского края. 

Раздел III. Алтайский край в  годы  Великой  Отечественной  войны. (11 часов). 

Раздел  посвящен  историческим  событиям  нашего  государства  и  родного  края  периода  

Великой Отечественной  войны. Начало Великой  Отечественной  войны. Перестройка всей 

жизни  на военный лад. Героизм  на фронтах войны. Земляки – Герои  Советского Союза. 

Вклад наших земляков в победу над врагом. Знакомство с книгой памяти.  

Раздел IV. Ратные  и  трудовые  подвиги  земляков (6 часов). 

 Сбор материала  о  земляках. Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. Знакомство 

с принципами интервьюирования, с оформлением полевых записей. Обучение портретной 

съемки.  

Раздел V. Итоговое занятие. (2ч.) 

Оформление  и  защита  творческих  работ.  Компьютерная презентация результатов работы. 

Выставки фотографий. Открытое мероприятие.    

 

Тематическое планирование «Юный музеевед» 

 

№ Тема Коли-чество 

часов 

Раздел I.  Введение в ИКТ.  (8 часов). 

1  Содержание и задачи работы внеурочных занятий. Организация  

занятий.  

1  

2  Программа  текстовый редактор  Word. 1  

3  Программа      PowerPoint. 1  

4  Работа с интернетом, знакомство с сайтом википедия. 1  

5  Работа с сайтами по краеведению и этнографии 1  

6  Формы и методы исследовательской работы. 1 

7  Выбор примерной темы исследования 1 

8  Исследовательский  проект. Разработка исследовательских   проектов. 1 

Раздел II.История Алтайского края и г.Барнаула.(8 часов) 

9  История становления Алтайского края.  1 

10   История появления города Барнаула. 1 

11  Географическое расположение.  Топонимика родного края. 1 

12  Символика Алтайского края и г.Барнаула. Флаг, герб, гимн. 1 

13  Известные люди Алтайского края. 1 

14  Достопримечательности Алтайского края. 1 

15  Достопримечательности г.Барнаула. 1 

16  Музеи Алтайского края. 1 

Раздел III. Алтайский край в  годы  Великой  Отечественной  войны. (11 часов). 

17  Начало Великой  Отечественной  войны.  1 

18    Перестройка всей жизни на военный лад. 1 

19  Свидетельства очевидцев тех событий (Дети войны)  1 

20  Героизм  на фронтах войны. 1 

21  Власихинцы, ушедшие на фронт 1 
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22  Земляки, алтайцы – Герои  Советского Союза. 1 

23  Барнаульцы– Герои  Советского Союза. 1 

24  Наши земляки – фронту. 1 

25  Труженники тыла с.Власиха 1 

26  Вклад алтайцев в победу над врагом. 1 

27 Вклад власихинцев в победу над врагом. 1 

28  История  войны на страницах местной прессы. 1 

29  Встречи с жителями с. Власиха 1 

30  Встречи с ветеранами войны  и тружениками тыла с.Власиха, с целью 

сбора  материала. 

1 

31  Изучение семейных архивов: фотографий, трудовых книжек, военных 

билетов, наградных документов и др. 

1 

32  Знакомство с методикой копирования документов. 1 

33  Анализ  и   обработка  информации. 1 

Раздел V. Итоговое занятие (2 часа) 

34  Оформление  Книги  Памяти « Ветераны войны,  из с.Власиха». 1 

35  Оформление  и  защита  творческих  работ. 1 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Информационная безопасность» 7 класс 

Цель программы: формирование активной позиции учащихся в получении знаний и 

умений выявлять информационную угрозу, определять степень её опасности, предвидеть 

последствия информационной угрозы и противостоять им; обеспечение условий для 

профилактики негативных тенденций в развитии информационной культуры учащихся, 

повышения защищенности детей от информационных рисков и угроз. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

Научатся: 

•     анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в интернете; 

•     безопасно использовать средства коммуникации; 

•     безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

•     безопасно использовать ресурсы интернета; 

Получат возможность 

Овладеть: 

•приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п; 

•основами самоконтроля, соблюдения норм информационной этики и права; 

•навыками самостоятельного принятия решения и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности в сети интернет; 

 

Метапредметные результаты. 

Межпредметные понятия. 

В ходе изучения учебного курса обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности и навыки работы с информацией, в том числе в текстовом, табличном виде, 

виде диаграмм и пр. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



921 

 

 

 

 

•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов; 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно; 

•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



922 

 

 

 

 

•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

•выделять явление из общего ряда других явлений; 

•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

•вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

•анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

•критически оценивать содержание и форму текста; 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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•определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

•критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

•выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

•организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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

•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные 
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•осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 

реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 

людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

•готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

группах и сообществах; 

•сформированность ценности безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-

телекоммуникационной среде. 

 

Содержание программы (35 часов) 

 

Безопасное общение – 13 часов  
Общение в социальных сетях и мессенджерах. С кем безопасно общаться в интернете. 

Пароли для аккаунтов социальных сетей. Безопасный вход в аккаунты. Настройки 

конфиденциальности в социальных сетях. Публикация информации в социальных сетях. 

Кибербуллинг. Публичные аккаунты. Фишинг. Выполнение и защита индивидуальных и 

групповых проектов 

 

Безопасность устройств - 8 часов 
Что такое вредоносный код. Распространение вредоносного кода. Методы защиты от 

вредоносных программ. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. 

Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов. 

 

Безопасность информации - 13 часов 

Социальная инженерия: распознать и избежать. Ложная информация в Интернете. 

Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. Беспроводная технология 

связи. Резервное копирование данных. Основы государственной политики в области 

формирования культуры информационной безопасности. Выполнение и защита 

индивидуальных и групповых проектов. Повторение. Волонтерская практика 

 

Обобщение 1 час 

Тематическое планирование курса   

                                               7  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем количество часов 

Безопасное общение – 13 часов 

1 Общение в социальных сетях и мессенджерах 1 

2 С кем безопасно общаться в интернете 1 

3 Пароли для аккаунтов социальных сетей 1 

4 Безопасный вход в аккаунты 1 

5 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 1 

6 Публикация информации в социальных сетях 1 

7 Кибербуллинг 1 

8 Публичные аккаунты 1 

9 Фишинг 2 

10 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 
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Безопасность устройств - 8 часов 

11 Что такое вредоносный код 1 

12 Распространение вредоносного кода 1 

13 Методы защиты от вредоносных программ 2 

14 Распространение вредоносного кода для мобильных устройств 1 

15 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 

Безопасность информации - 13 часов 

16 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 

17 Ложная информация в Интернете 1 

18 Безопасность при использовании платежных карт в Интернете 1 

19 Беспроводная технология связи 1 

20 Резервное копирование данных 1 

21 Основы государственной политики в области формирования 

культуры информационной безопасности 

2 

22 Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов 3 

23 Повторение. Волонтерская практика 3 

Обобщение 1 час 

24 Обобщение учебного материала 1 

 

Курс внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» для 

5-9 классов. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 

профиля обучения в старшей школе. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности. Может быть 

рекомендована как рабочая программа для внеурочной деятельности для учащихся 5-9 

классов, обучающихся в режиме ФГОС. 

Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Изучение математики как возможность познавать, 

изучать и применять знания в конкретной жизненной ситуации. 

Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике на 

повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

Цель курса:  

формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда; 
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формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих 

способностей, познавательных мотивов деятельности; 

обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

Задачи: 

создание условий для реализации математических и коммуникативных 

способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

расширение представления подростков о школе, как о месте реализации 

собственных замыслов и проектов; 

развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

Планируемый результат освоения программы. 

 

Программа описывает познавательную внеурочную деятельность в рамках основной 

образовательной программы школы. Программа рассчитана на 175 часов (35 часов в год). 

Программа рассчитана на подростков 5 — 9 классов. 

Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

5 класс 

Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

         Метапредметные 

 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
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7) умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

10)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

     Предметные 

 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными. 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей; понимание идеи измерение длин площадей; 

6) знакомство с идеями равенства фигур; 

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

8) понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, 

столбчатой и круговой диаграммы; 

         12)   вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при    

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

13)  геометрические навыки: умение рассчитать периметр при решении практических 

задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с дизайном. 

14)    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

15)    решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

16)    извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17)    извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным; 

18)    выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19)    строить речевые конструкции; 

  20) изображать геометрические фигура с помощью инструментов и 

   от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь   выполнять 

расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и  др.; 

 21)  выполнять вычисления с реальными данными; 

 22)  выполнять проекты по всем темам данного курса;  моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, пластилин,    проволоку и др. 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

•  использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

6 класс 

Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

          

Метапредметные 

 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
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2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

7) умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

10)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

              Предметные 

 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

5) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

6)    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем,     рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать ответ; 

9)    решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

10)    извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

11)    выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

12)    строить речевые конструкции;   

  13)   выполнять проекты по всем темам данного курса; 

моделировать геометрические объекты. 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

7 класс 

Личностные 

1) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

2) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

4) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

5) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

         Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 
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7) умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

10)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

              Предметные 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

4) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

5) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

         6)   вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при    

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

7)    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

8)    решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

9)    извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

10)    строить речевые конструкции; 

  11)   выполнять вычисления с реальными данными; 

12)  проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

13)   выполнять проекты по всем темам данного курса; 

 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство по аналогии, опровержение, контр пример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

8 класс 

Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития математики 

(происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

         Метапредметные 

 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

7) умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 
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9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

10)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

              Предметные 

 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

3) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

4) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

5) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

6) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

7) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

8) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 9)   вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки    при    

решении практических задач, бытовых, кулинарных и других расчетах. 

10)     геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении 

практических задач на составление сметы на ремонт помещений, задачи связанные с 

дизайном. 

11)    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

12)    решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

13)    извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

14)    строить речевые конструкции; 

  15) изображать геометрические фигура с помощью инструментов и 

   от руки, на клетчатой бумаге, вычислять площади фигур, уметь  

  выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и  др.; 

 16)   выполнять вычисления с реальными данными; 

 17)  проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

 18)   выполнять проекты по всем темам данного курса; 

моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

9 класс 

Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  развития математики 

(происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять 

перевод с естественного языка на математический и наоборот. 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 
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5) умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

         Метапредметные 

 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 

задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

7) умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

10)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

11)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

              Предметные 

 

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

3) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык 

для описания предметов окружающего мира; 

4) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления 

площадей и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

5) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и 

изображать равные и симметричные фигуры; 

6) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с 

процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

7) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять 

элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

8) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных 

процедур на координатной плоскости; 

9) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 
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         10)    анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; 

12)    решать задачи из реальной практики, используя при необходимости 

калькулятор; 

13)    извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

14)    строить речевые конструкции; 

  15)   выполнять вычисления с реальными данными; 

16)  проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью   компьютерного 

моделирования, интерпретировать их результаты; 

17)   выполнять проекты по всем темам данного курса; 

 

Планируемый результат освоения программы. 

Ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно -научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Содержание учебного предмета, курса. 

5 класс 

Решение логических задач с использованием кругов Эйлера Решение логических 

задач с помощью схем и таблиц. Математический ринг. Игра «Математический бой». 

Наглядная геометрия в 5 классе. Геометрия, ее место в математике. Первые шаги, некоторые 

задачи. Способы изображения пространственных фигур. Куб, цилиндр, конус, шар их 

свойства. Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи на развитие воображения.  

Геометрические головоломки. Построения с помощью циркуля. Игра «Вперед! За 

сокровищами!»                                             

                                                               6 класс 

Запись цифр и чисел у других народов. Числа - великаны и числа- малютки. 

  Приёмы  быстрого счёта. Магические квадраты. Математические фокусы. 

Математические ребусы. Софизмы. Задачи с числами. Задачи шутки. Старинные 

задачи. 

Задачи, решаемые с конца. Круги Эйлера. Простейшие графы. Задачи на переливание. 

Задачи на взвешивания. Задачи на движение. Задачи на разрезание. Задачи со 

спичками. 

Геометрические головоломки. Проектные работы. Решение задач. 

Составление  и выпуск брошюры «Математическая шкатулка» 

7 класс 

Шифры и математика. Задачи кодирования и декодирования. Матричный способ 

кодирования и декодирования. Тайнопись и самосовмещение квадрата. Знакомство с 

другими методами кодирования и декодирования. Дидактическая игра «расшифруй-ка». 

Составление проектов шифровки. Математика вокруг нас. Узнай свои способности. 

Математический бой. Поступки делового человека. Математика в реальной жизни. Учет 

расходов в семье на питание. Проектная работа. Кулинарные рецепты. Задачи на смеси. 

Игра «Воздушный змей». Математический бой. 

8 класс 

Графики. Проверка владениями базовыми умениями. Геометрические 

преобразования графиков функций. Построение графиков, содержащих модуль, на основе 

геометрических преобразований. Графики кусочно-заданных функций (практикум). 

Построение линейного сплайма. Проект. Игра «Счастливый случай». Наглядная геометрия. 

Рисование фигур одним росчерком. Графы. Геометрическая смесь. Задачи со спичками и 

счетными палочками. Лист Мёбиуса. Задачи на разрезание и склеивание бумажных полосок. 

Разрезания на плоскости и в пространстве. Спортивный матч «Математический хоккей». 

Геометрия в пространстве. 

Решение олимпиадных задач. Математический бой. Защита проектов 

«Геометрическая смесь. Применение геометрии в создании паркетов, мозаик и др.» 

 

9 класс 

Функция. Подготовительный этап: постановка цели, проверка владениями базовыми 

навыками. Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы задания функции 

Четные и нечетные функции. Монотонность функции. Ограниченные и 

неограниченные функции. Исследование функций элементарными способами. Построение 

графиков функций.  
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Функционально-графический метод решения уравнений. Функция: сложно, просто, 

интересно. Дидактическая игра «Восхождение на вершину знаний». Функция: сложно, 

просто, интересно. Презентация «Портфеля достижений». Диалоги о статистике. 

Статистические исследования. Проектная работа по статистическим исследованиям. 

Статистические исследования. Проектная работа по статистическим исследованиям. 

Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнамента. 

Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление орнаментов. Защита проектов. 

Быстрый счет без калькулятора. Приемы быстрого счета. Эстафета "Кто быстрей считает". 

Математический бой. Оригами. Техника оригами. Практическое занятие по созданию 

оригами. Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

треугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой 

бумаге. Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение 

площадей круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение других задач на клетчатой бумаге. 

Игра «Самый умный». 

Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ Название модуля, темы Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Применение чисел и действий над числами в различных жизненных ситуациях 35 часов 

1 Круги Эйлера    8 часов 

1.1 Множество 1 час Познакомится с теорико-

множественной символикой и 

кругами Эйлера. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств, находить 

объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрировать отношения 

между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна и 

научится решать логические 

задачи с использованием кругов 

Эйлера. 

 Элементы множества, 

подмножества. 

Объединение, пересечение 

множеств. 

2 часа 

1.2 Леонард Эйлер 1 час 

1.3 Решение логических задач с 

использованием кругов 

Эйлера 

1 час 

1.4 Решение логических задач с 

помощью схем и таблиц 

2 часа 

1.5 Математический ринг 1 час  

2 Организация и проведение игры «Математический бой»      12 часов 

2.1 Введение в игру 2 часа   

2.2 Освоение ролей участников 

игры: докладчик 

1 час Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в диалоге.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и  установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам и 

правилам работы в группе. 

2.3 Освоение ролей участников 

игры: оппонент 

2 часа 

2.4 Освоение ролей участников 

игры: капитан и его 

заместитель 

1 час 
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2.5 Правила игры: регламент и 

стратегия (практическое 

занятие) 

2 часа Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи; 

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления.  

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации. 

2.6 Пробный математический 

бой. (Рефлексивное занятие) 

2 часа 

2.7 Турнир математического боя 

между обучающимися 

2 часа 

3 Элементы комбинаторики      4 часов 

3.1 Комбинации 1 час Познакомится с комбинаторными 

задачами и способами их решения. 

Понять такие понятия как 

перестановки и факториал. 

Строить дерево возможных 

переборов и подсчитывать 

количество возможных вариантов. 

Придумывать комбинаторные задачи.  

 Дерево возможных 

вариантов 

2 часа 

3.2 Решение комбинаторных 

зада перебором вариантов 

1 час 

4 Наглядная геометрия в 5 классе   10 часов 

4.1 Геометрия, ее место в 

математике. Первые шаги, 

некоторые задачи 

2 часа Распознавать куб цилиндр, конус, 

шар, изображать их от руки, 

моделировать, используя бумагу, 

пластилин,  проволоку и др. 

Исследовать  свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование,  в том 

числе компьютерное моделирование. 

Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр 

и шар, куб и цилиндр, пирамида из 

шаров. Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые 

путём предметного или 

компьютерного моделирования, 

определять их вид. Распознавать 
развёртки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и цилиндр из 

развёрток. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

 Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том 

числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путём пред-

4.2 Способы изображения 

пространственных фигур. 

Куб, цилиндр, конус, шар их 

свойства 

2 часа 

4.3 Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

2 часа 

4.4 Задачи на развитие 

воображения. 

Геометрические 

головоломки 

2 часа 

4.5 Построения с помощью 

циркуля 

2 часа 
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6 класс 

 
№ Название модуля, темы Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Применение чисел и действий над числами в различных жизненных ситуациях  35 

часов 

1 Решение задач     8 часов 

1.1 Математические 

развлечения. 

Математический ребус. 

1 час Вводная беседа, решение 

занимательных задач на 

арифметические действия с 

натуральными числами; решение 

простейших математических ребусов. 
1.2 Составление и разгадывание 

шифровок математического 

содержания 

1 час 

метного или компьютерного 

моделирования определять их вид. 

Сравнивать свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

изученных фигур и конфигураций, 

объяснять их на примерах, 

опровергать с помощью 

контрпримеров. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. 

Способность учащихся планировать 

свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

5 

5.1 Игра «Вперед! За 

сокровищами!»                 

1 час Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в диалоге.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и  установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам и 

правилам работы в группе. Уметь 

самостоятельно решать сложные 

нестандартные задачи. Развить 

поисковую деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления. 
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1.3 Задачи «сказочного 

содержания» 

1 час 

1.4 Задачи на перебор 

(практического содержания) 

1час 

1.5 Итоговое занятие по теме 

«Математические игры» 

1час 

1.6 Задачи на целое и части 1час 

1.7 Задачи про цифры 1час 

1.8 Задачи типа «Что больше», 

«Сколько же» 

1час 

2 Наглядная геометрия          14 часов 

2.1 Золотое сечение 2часа Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии. Вырезать их из 

бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Прово-

дить ось симметрии фигуры. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об 

осевой и центральной симметрии 

фигур.  Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные симметрич-

ные фигуры. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам 

и правилам работы в группе. Уметь 

самостоятельно решать сложные 

нестандартные задачи. Развить 

поисковую деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

2.2 Задачи на сообразительность 2 час 

2.3 Построение циркулем и 

линейкой 

1часа 

2.4 Оригами 3часа 

2.5 Задачи на сообразительность. 

Игры 

2 часа 

2.6 Использование симметрии 

при изображении бордюров и 

орнаментов 

2 часа 

2.7 Математический бой. 2 часа 
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Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления. 

Способность учащихся 

планировать свою деятельность и 

решать поставленные перед собой 

задачи. 

3 Комбинаторные умения. «Расставьте, переложите»    4 часа 

3.1 Комбинаторные задачи 2 часа Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора всех 

возможных вариантов 

(комбинаций чисел, слов, 

предметов и др.). Моделировать 

ход решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных 

вариантов 

Использовать позиционный 

характер записи чисел в 

десятичной системе в ходе 

решения задач. Решать 

комбинаторные задачи с помощью 

перебора всех возможных 

вариантов 

3.2 Комбинаторные умения 

«Расставьте, переложите» 

2 часа 

4 Математика в реальной жизни           8 часов 

4.1 Создание проекта «Комната 

моей мечты» 

3часа Уметь рассчитать площадь, 

периметр при решении 

практических задач на составление 

сметы на ремонт помещений, 

задачи связанные с дизайном. 

Развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии,  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности,  

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов.  

Выполнять практико -

ориентированные задания на 

нахождение площади. Вычислять 

площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Находить 

приближённое значение площади 

фигур, разбивая их на единичные 

квадраты. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

4.2 Расчет сметы на ремонт 

комнаты «моей мечты» 

2 часа 

4.3 Расчет коммунальных услуг 

своей семьи 

2 часа 

4.4 Планирование отпуска своей 

семьи (поездка к морю) 

1 часа 
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пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

5 Игра «Морской бой» 1 час Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в 

диалоге 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. 

Подчинять свое поведение нормам 

и правилам работы в группе. 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи; 

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления. 

Способность учащихся 

планировать свою деятельность и 

решать поставленные перед собой 

задачи. 

 
7 класс 

 
№ Название модуля, темы Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Применение чисел и действий над числами в различных жизненных ситуациях 

35 часов 

1 Шифры и математика 16 часов 

1.1 Задачи кодирования и 

декодирования 

2 часа Применять способы шифрования 

текстов, приспособления для 

шифрования, шифрование 

местонахождения, знаки в 

шифровании, Решать задачи на  

тайнопись и самосовмещение 

квадрата используя при 

необходимости калькулятор. 

Формировать навыки работы с 

матрицами; развивать 

коммуникативные навыки в процессе 

практической и игровой 

1.2 Матричный способ 

кодирования и декодирования 

3 часа 

1.3 Тайнопись и самосовмещение 

квадрата 

3 часа 

1.4 Знакомство с другими 

методами кодирования и 

декодирования 

3 часа 

1.5 Дидактическая игра 

«расшифруй-ка» 

3 часа 

1.6 Составление проектов 2 часа 
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шифровки. Защита проектов деятельности. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

 

2 Математика вокруг нас  8 часов 

2.1 Математика вокруг нас 1 час Уметь применять вычислительные 

навыки при решении практических 

задач, бытовых, кулинарных и других 

расчетах; Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор; 

выполнять сбор информации в 

несложных случаях; выполнять 

вычисления с реальными данными; 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать поставленные 

перед собой задачи. 

2.2 Узнай свои способности 2 часа 

2.3 Математический бой 2 часа 

2.4 Поступки делового человека 3 часа 

3 Математика в реальной жизни 8 часов 

3.1 Учет расходов в семье на 

питание. 

Проектная работа 

3 часа Уметь применять вычислительные 

навыки при решении практических 

задач, бытовых, кулинарных и других 

расчетах. Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор; 

выполнять сбор информации в 

несложных случаях; выполнять 

вычисления с реальными данными. 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать поставленные 

перед собой задачи. 

3.2 Кулинарные рецепты. Задачи на 

смеси 

4 часа 

3.3 Игра «Воздушный змей» 1 час 

4 Математический бой 3 часа Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в диалоге 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и  установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам и 

правилам работы в группе. Развить 

поисковую деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 
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получения информации.  

 
8 класс 

№ Название модуля, темы Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Применение математики в различных жизненных ситуациях 

35 часов 

1 Графики улыбаются 17 часов 

1.1 Проверка владениями 

базовыми умениями 

2 часа Строить графики линейной, 

квадратичной функций  описывать 

свойства этих функций. Понимать, 

как влияет знак коэффициента к  на 

расположение в координатной 

плоскости графика функции 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, прово дить 

случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать 

их результа ты; выполнять проекты 

по всем темам данного курса; 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. 

Использовать различные 

коммуникативные средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Способность учащихся планировать 

свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

1.2 Геометрические 

преобразования графиков 

функций 

4 часа 

1.3 Построение графиков, 

содержащих модуль, на 

основе геометрических 

преобразований 

3 часа 

1.4 Графики кусочно-заданных 

функций (практикум) 

3 часа 

1.5 Построение линейного 

сплайма 

2 часа 

1.6 Презентация проекта 

«Графики улыбаются» 

2 часа 

1.7 Игра «Счастливый случай» 1 час 

2 Наглядная геометрия 18 часов 

2.1 Рисование фигур одним 

росчерком. Графы 

2 часа Конструировать алгоритм 

воспроизведения рисунков, постро-

енных из треугольников, прямо-

угольников, строить по алгоритму, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. 

 Конструировать орнаменты и 

паркеты, в том числе, с 

использованием компьютерных 

программ. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

2.2 Геометрическая смесь. Задачи 

со спичками и счетными 

палочками 

2 часа 

2.3 Лист Мёбиуса. Задачи на 

разрезание и склеивание 

бумажных полосок 

2 часа 

2.4 Разрезания на плоскости и в 

пространстве 

2 часа 

2.5 Спортивный матч 

«Математический хоккей» 

1 час 
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2.6 Геометрия в пространстве 2 часа пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

2.7 Решение олимпиадных задач 3 часа 

2.8 Математический бой 2 часа 

2.9 Защита проектов 

«Геометрическая смесь. 

Применение геометрии в 

создании паркетов, мозаик и 

др.» 

2 часа 

 
9 класс 

№ Название модуля, темы Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Применение математики в различных жизненных ситуациях 

35 часов 

1 Функция: просто, сложно, интересно 18 часов 

1.1 Подготовительный этап: 

постановка цели, проверка 

владениями базовыми 

навыками 

1 час Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя 

и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их 

графического представления. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Уметь читать графики и называть 

свойства по формулам. 

 Осуществлять анализ объектов 

путём  выделения существенных и 

несущественных признаки. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

 Выполнять разные роли в 

совместной работе. 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

 

1.2 Историко-генетический 

подход к понятию «функция» 

1 час 

1.3 Способы задания функции 1 час 

1.4 Четные и нечетные функции 2 часа 

1.5 Монотонность функции 3 часа 

1.6 Ограниченные и 

неограниченные функции 

2 часа 

1.7 Исследование функций 

элементарными способами 

2 часа 

1.8 Построение графиков 

функций 

2 часа 

1.9 Функционально-графический 

метод решения уравнений 

2 часа 

1.1 Функция: сложно, просто, 

интересно. Дидактическая 

игра «Восхождение на 

вершину знаний» 

1 час 

1.1 Функция: сложно, просто, 

интересно. Презентация 

«Портфеля достижений» 

1 час 

2 Диалоги о статистике. Статистические исследования. Проектная работа по 

статистическим исследованиям 2 часа 

2.1 Статистические исследования 1 час Выполнить перебор всех 
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2.2 Проектная работа по 

статистическим 

исследованиям 

1 час возможных вариантов для пересчёта 

объектов и комбинаций. Применять 

правило комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи на вычисление 

числа перестановок, размещений, 

сочетаний и применять со-

ответствующие формулы. Развить 

поисковую деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

Вычислять частоту случайного 

события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность 

случайного события на основе 

классического определения 

вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных 

событий. Способность учащихся 

планировать свою деятельность и 

решать поставленные перед собой 

задачи. 

3 Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Проектная работа: составление 

орнамента 3 часа 
3.1 Симметрия в орнаментах 1час Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно пря-

мой. Вырезать две фигуры, сим-

метричные относительно прямой, 

из бумаги. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры 

симметричны. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ.. Исследовать свойства 

фигур, симметричных относительно 

плоскости, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование. 

Описывать их свойства 

Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии. Вырезать их из 

3.2 Проектная работа: 

составление орнаментов 

Защита проектов 

2 часа 
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бумаги, изображать от руки и с 

помощью инструментов. Прово-

дить ось симметрии фигуры. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты, используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

 

4 Быстрый счет без калькулятора 3часа 

4.1 Приемы быстрого счета 1 час Уметь применять вычисли тельные 

навыки при решении практических 

задач, других расчетах. Развить 

поисковую деятельность учащихся, 

научить их пользоваться 

техническими средствами для 

получения информации.  

 Строить монологическую речь в 

устной и форме, участвовать в 

диалоге 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя. 

Задавать уточняющие вопросы 

педагогу и собеседнику. 

Способность учащихся планировать 

свою деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

4.2 Эстафета "Кто быстей 

считает" 

1 час 

4.3 Математический бой 1 час 

6 Оригами 3 часа 

6.1 Техника оригами 1 час Уметь анализировать и 

осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оцени вать полученный 

ответ; 

решать задачи из реальной 

практики, извлекать необходимую 

информацию из текста, 

осуществлять самоконтроль; 

моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу. 

6.2 Практическое занятие по 

созданию оригами 

 2 часа 

7 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 5 часов 
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7.1 Нахождение площадей 

треугольников на клетчатой 

бумаге 

1 час Вычислять площади 

квадратов, прямоугольников по 

соответствующим правилам и 

формулам. Моделировать 

фигуры заданной площади, фи-

гуры, равные по площади. 

Моделировать единицы 

измерения площади. 

Выражать одни единицы 

измерения площади через 

другие. Выбирать единицы 

измерения площади в 

зависимости от ситуации. 

Выполнять практико-

ориентированные задания на 

нахождение площадей. 

Вычислять площади фигур, со-

ставленных из 

прямоугольников. Находить 

приближённое значение 
площади фигур, разбивая их на еди-

ничные квадраты. Сравнивать 

фигуры по площади и периметру. 

Решать задачи на нахождение 

периметров и площадей квадратов и 

прямоугольников. Выделять в 

условии задачи данные, 

необходимые для её решения, 

строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. Решать задачи на 

нахождение периметров и 

площадей квадратов и 

прямоугольников. Исследовать 

свойства треугольников, 

прямоугольников путём экспери-

мента, наблюдения, измерения, мо-

делирования, в том числе, с исполь-

зованием компьютерных программ. 

Формулировать утверждения о 

свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур. 

Обосновывать, объяснять на 

примерах, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур. 

7.2 Нахождение площадей 

четырехугольников на 

клетчатой бумаге 

1 час 

7.3 Находение площадей 

многоугольников на 

клетчатой бумаге 

1 час 

7.4 Нахождение площадей круга, 

сектора на клетчатой бумаге 

1 час 

7.5 Решение других задач на 

клетчатой бумаге 

1 час 

8 Игра «Самый умный» 1 час Использовать знаково-
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символические средства для 

решения задач. 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. 

Выполнять разные роли в 

совместной работе. 

Различать и оценивать  сам процесс 

деятельности  и его результат. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. Способность 

учащихся планировать свою 

деятельность и решать 

поставленные перед собой задачи. 

            Курс внеурочной деятельности «Профессиональный навигатор» 9 класс 

Цель программы — организация непрерывного профориентационного сопровождения 

обучающихся.  

Задачи программы:  

1) помощь в формировании и развитии интереса к труду и миру профессий;  

2) помощь в определении интересов и выборе кружков и дополнительных занятий; 3) 

помощь в выборе профиля обучения;  

4) помощь в профессиональном самоопределении учащихся.  

Для учащихся 8- 9 классов: 

Помощь в выборе:  

— профильного направления обучения;  

— увлечений для дальнейшего развития потенциала; 

— профессии;  

— профильных предметов для поступления;  

— формы обучения (вуз или СПО);  

— подготовительных курсов.  

Поощрение интереса к конкретным профессиям. Помощь в сопоставлении своих 

индивидуальных особенностей с конкретными профессиями. Информирование об 

особенностях системы образования и правил поступления в учреждения профессионального 

образования, о критериях выбора образовательных организаций профессионального 

образования 

Требования к результатам обучения  

В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

В результате освоения курса обучающийся научится:  

• ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования;  

• ориентироваться в профилях обучения;  

• ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в 

профессиональной деятельности;  

• ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для 

этого компетенции;  

• ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и при 

необходимости корректировать;  

• классифицировать профессии по предмету и содержанию труда;  

• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом 

распределения профессий по типам и классам;  
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• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека;  

• выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 

способностями;  

• использовать алгоритм выбора профессии. Обучающийся получит возможность 

научиться:  

• определять индивидуальные склонности и способности к изучению предметов 

различных профилей;  

• определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора 

области профессиональной деятельности;  

• выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;  

• выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут.  

 

В ОБЛАСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

Регулятивные:  

1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные:  

1) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

2) уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные:  

1) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

2) уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

В ОБЛАСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММА СПОСОБСТВУЕТ:  

1) повышению уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учётом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда;  

2) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  
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4) формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитию компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Содержание программы 

Тема 1. Проблема профориентации в современном мире.  

Основные понятия. Определение основных понятий в профориентации. Формулирование 

индивидуальных ожиданий от программы. Постановка целей и задач. Структурирование и 

систематизация информации о профориентации, известной ранее обучающимся на бытовом 

уровне. Принцип работы с рабочими тетрадями. Понятия: профессиональный путь, 

профессии, рынок труда, профиль обучения, предпрофильная подготовка.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания.  

 

Тема 2. Группа предметов «Математика», «Информатика и ИКТ».  

Роль предметов в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с этой группой предметов, смежных профессий. Связь предметов с профилями 

обучения. Работа с заданиями. Тест «Способности к математике и ИКТ» (на время). 

Выполнение и обсуждение упражнений, выполнение практического задания, обсуждение 

результатов по практическому заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, презентация.  

 

Тема 3. Группа предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Родной язык», «Родная литература».  

Роль предметов в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с этой группой предметов, смежных профессий. Связь предметов с профилями 

обучения. Работа с заданиями. Тест «Способности к русскому и иностранным языкам, 

литературе» (на время). Выполнение и обсуждение упражнений, выполнение практического 

задания, обсуждение результатов по практическому заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, проект «Первый образовательный», презентация. 

 

Тема 4. Группа предметов «История», «Обществознание», «Мировая художественная 

культура».  

Роль предметов в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с этой группой предметов, смежных профессий. Связь предметов с профилями 

обучения. Работа с заданиями. Тест «Способности к истории» (на время). Выполнение и 

обсуждение упражнений, выполнение практического задания, обсуждение результатов по 

практическому заданию.  

Виды деятельности.  
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Тема 5. Физика.  

Роль физики в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, связанных 

с физикой, смежных профессий. Связь физики с профилями обучения. Работа с заданиями. 

Тест «Способности к физике» (на время). Выполнение и обсуждение упражнений, 

выполнение практического задания, обсуждение результатов по практическому заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, знакомство с 

ресурсом «Get a class», практическая работа, создание видеоролика.  

 

Тема 6. Химия.  

Роль химии в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, связанных 

с химией, смежных профессий. Связь химии с профилями обучения. Работа с заданиями. 

Тест «Способности к химии» (на время). Выполнение и обсуждение упражнений, 

выполнение практического задания, обсуждение результатов по практическому заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, презентация, просмотр YouTube-канала проекта «Простая наука».  

 

Тема 7. Биология.  

Роль биологии в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с биологией, смежных профессий. Связь биологии с профилями обучения. Работа 

с заданиями. Тест «Способности к биологии» (на время). Выполнение и обсуждение 

упражнений, выполнение практического задания, обсуждение результатов по практическому 

заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, «InternetUrok.ru», презентация.  

 

Тема 8. География.  

Роль географии в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с географией, смежных профессий. Связь географии с профилями обучения. 

Работа с заданиями. Тест «Способности к географии» (на время). Выполнение и обсуждение 

упражнений, выполнение практического задания, обсуждение результатов по практическому 

заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, Гугл-карты, презентация.  

 

Тема 9. Группа предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура». 

Роль предметов в нашей жизни и в профессиональном мире. Обсуждение профессий, 

связанных с предметами, смежных профессий. Связь предметов с профилями обучения. 

Работа с заданиями. Тест «Способности к физической культуре, спорту и основам 

безопасности жизнедеятельности» (на время). Выполнение и обсуждение упражнений, 

выполнение практического задания, обсуждение результатов по практическому заданию.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, практическая 

работа, презентация.  

 

Тема 10. Подведение итогов. «Ваш профиль обучения». 

Обсуждение пройденной программы. Сопоставление предметов, профилей обучения и 

областей профессиональной деятельности. Сопоставление индивидуальных результатов и 

поставленных в начале программы целей.  

Виды деятельности. Активизирующая беседа, практическая работа в группах, 

индивидуальные задания. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 8 класс 

«Профессиональный навигатор» (1 час в неделю, 35 часов в год) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Проблема профориентации в современном мире 1 

2 Группа предметов «Математика», «Информатика и ИКТ» 1 

3 Группа предметов «Математика», «Информатика и ИКТ» 1 

4 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

5 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

6 Группа предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Родной язык», «Родная литература» 

1 

7 Группа предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Родной язык», «Родная литература» 

1 

8 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

9 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

10 Группа предметов «История», «Обществознание», «Мировая художественная 

культура» 

1 

11 Группа предметов «История», «Обществознание», «Мировая художественная 

культура» 

1 

12 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

13 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

14 Физика 1 

15 Физика 1 

16 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

17 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

18 Химия 1 

19 Химия 1 

20 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

21 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

22 Биология 1 

23 Биология 1 

24 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

25 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

26 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

27 География 1 

28 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

29 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

30 ОБЖ, физическая культура 1 

31 ОБЖ, физическая культура 1 

32 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

33 Подведение итогов и обсуждение подготовленных презентаций 1 

34 Подведение итогов «Ваш профиль обучения» 1 

35 Подведение итогов «Ваш профиль обучения» 1 

 

Содержание программы 

Формы организации 
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Основной формой организации является занятие, которое представляет собой введение 

в мир профессий, в котором учащиеся смогут расширить представления о себе и научаться 

соотносить эти особенности с профессиями. 

Виды деятельности 

Профориентационный тренинг —  создаёт возможности для глубокого самопознания и 

самоопределения, помогает в активной форме обработать необходимую информацию о 

профессиях, совместно выявить проблемные стороны выбора профессии, приобрести 

коммуникативные навыки и др.  

Деловая игра —  педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, цель которого —  обучение отдельных участников игры и 

групп обладанию навыками принятия решения. Деловая игра изначально связана с 

подготовкой ребёнка к труду, с освоением социальных и профессиональных ролей, с 

выбором жизненного профессионального пути. С помощью деловой игры подросток 

включается в имитацию рабочего процесса, в моделирование и упрощённое воспроизведение 

реальной производственной ситуации, в профессиональные отношения между взрослыми. 

Квест представляет собой игру, в которой нужно применять логику, ловкость и 

координацию, а также работать в команде. Команды или отдельные игроки в рамках заранее 

объявленной легенды, в условиях дефицита времени, проходят этапы, последовательно 

выполняя задания и находя спрятанные или зашифрованные организаторами «ключи» (коды, 

ответы на вопросы). 

Кейс-стади (метод ситуационного анализа) представляет собой педагогическую 

технологию, основанную на моделировании предлагаемой или использовании реальной 

ситуации. Обучающиеся должны разобраться в сути предложенных проблем, представить 

возможные варианты их решения и выбрать лучшие из них. Сущность метода кейс-стади 

заключается в самостоятельной деятельности учащихся в искусственно созданной 

обстановке, которая даёт возможность соединить воедино теоретическую подготовку и 

практические умения, необходимые для творческой деятельности в профессиональной 

сфере. 

Диагностика, которая позволит учащимся расширить представления о себе, своих 

способностях, склонностях, интересах, мотивах выбора профессий. 

 

Содержательные разделы 

1. Я и мир профессий 

Информирование учащихся об основных видах профессий и требованиях к ним. Схема 

профессий. Обсуждение с подростками основных ошибок при выборе профессии. 

Проведение диагностики профессиональных склонностей. Написание заключения. 

2. Как выбирать профессию 

Определение уровня сформированности личных профессиональных планов, степени их 

профессиональной готовности. Формула выбора профессии. Знакомство с правилами выбора 

профессии с учетом личных особенностей и требований реального рынка труда. 

3. Как появились профессии 

Диагностика профессиональных интересов учащихся. Формирование готовности к 

профессиональному самоопределению. Актуальные профессии. 

4. Профессии технического профиля 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Знакомство с профессиями 

технического профиля. Составление таблицы профессий. 

5. Творческие профессии 

Знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям 

творческого характера. Выявление индивидуальных возможностей. Личные особенности 

представителей творческих профессий. Побуждение личности к творческому развитию. 



956 

 

 

 

 

6. Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 

Знакомство с профессиями, связанными с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Соотнесение личностных характеристик и типа профессии. Составление таблицы профессий. 

7. Профессии, связанные с сельским хозяйством 

Знакомство с типами профессий и их характеристиками. Классификация профессий. 

Составление таблицы. 

8. Профессии типа «человек-человек» 

Знакомство с основными профессиями типа. Обсуждение личных особенностей 

представителей профессии. Диагностика профессиональных предпочтений.   

9. Мое профессиональное будущее 

Знакомство с путями, этапами и средствами достижения цели при выборе профессии. 

Обозначение препятствий на пути к достижению цели. Определение запасных и иных 

вариантов. Диагностика способностей.  Правила построения профессионального маршрута. 

Подведение итогов курса. 

 

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы 

1. игры; 

2. экскурсии; 

3. конкурсы. 

Материально- техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Колонки. 
 

 

Тематическое планирование «Профессиональный навигатор» (1 час в неделю, 35 часов в 

год) 9 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Я и мир профессий 1 

2.  Я и мир профессий 1 

3.  Я и мир профессий 1 

4.  Как выбирать профессию 1 

5.  Как выбирать профессию 1 

6.  Как выбирать профессию 1 

7.  Как появились профессии 1 

8.  Как появились профессии 1 

9.  Как появились профессии 1 

10.  Профессии технического профиля 1 

11.  Профессии технического профиля. Профессиональные пробы 1 

12.  Профессии технического профиля. Профессиональные пробы 1 

13.  Профессии технического профиля. Профессиональные пробы 1 

14.  Профессии технического профиля. Профессиональные пробы 1 

15.  Творческие профессии 1 

16.  Творческие профессии. Профессиональные пробы 1 

17.  Творческие профессии. Профессиональные пробы 1 

18.  Творческие профессии. Профессиональные пробы 1 

19.  Творческие профессии. Профессиональные пробы 1 

20.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 1 
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21.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Профессиональные пробы 

1 

22.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Профессиональные пробы 

1 

23.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Профессиональные пробы 

1 

24.  Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг. 

Профессиональные пробы 

1 

25.  Профессии, связанные с сельским хозяйством 1 

26.  Профессии, связанные с сельским хозяйством. Профессиональные пробы 1 

27.  Профессии, связанные с сельским хозяйством. Профессиональные пробы 1 

28.  Профессии, связанные с сельским хозяйством. Профессиональные пробы 1 

29.  Мое профессиональное будущее 1 

30.  Мое профессиональное будущее 1 

31.  Мое профессиональное будущее 1 

32.  Представление проектов по профессиям 1 

33.  Представление проектов по профессиям 1 

34.  Представление проектов по профессиям 1 

  

Курс внеурочной деятельность «Спортивные игры» 

                          Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

разработана по спортивно - оздоровительному направлению развития личности в 

соответствии ФГОС. Выбор данного направления развития личности сделан с учётом 

интересов и запросов обучающихся и их родителей.  

            Отличительными особенностями и новизной программы «Спортивные игры» является 

связь теории с практикой, целенаправленность и последовательность деятельности (от 

простого к сложному), формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

Целью программы является формирование здорового жизненного стиля, и реализация 

индивидуальных способностей каждого ученика 

 

Реализация программы обеспечивает решение следующих задач: 

формирование у детей мотивационной сферы к физическому развитию, безопасной жизни; 

профилактика вредных привычек; 

расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта; 

формирование культуры проведения свободного времени через включение детей в 

разнообразные виды деятельности 

отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических 

качеств: 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре, и традициям других 

народов. 

 

В основу отбора содержания программы были положены следующие принципы: 

 принцип оздоровительной направленности обосновывает применение подвижных 

игр для компенсации недостатка двигательной активности детей; 

 принцип социализации направлен на включение ребенка в групповую деятельность, 

воспитанию у них межличностных отношений и организационных умений; 
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 принцип доступности предполагает подбор заданий, соответствующих уровню 

социального, психологического и физического развития детей; 

 принцип постепенности определяет необходимость построения образовательного 

процесса в соответствии с правилами «от известного к неизвестному», «от простого к 

сложному» в поэтапном освоении и переводе учебных знаний в практические навыки; 

 принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых видов деятельности, развития инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательном поведении. 

 

Требования к результатам обучения 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подвижные игры» являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по курсу 

«Подвижные игры» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по курсу 

«Подвижные игры» являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Система оценки результатов освоения программы 

         В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

         Должны уметь: 

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

отвечать за свои поступки; 

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;  

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;  

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.                                      

 

           Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
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Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности:  

викторины;  

конкурсы;  

ролевые игры;  

выполнение заданий соревновательного характера; 

оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения  

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Основные части тела. 

Мышцы, кости и суставы. Как укрепить свои кости и мышцы. Физические упражнения.  

2. Специальная подготовка. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади над головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловля мяча на 

месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает – не летает»; игровые упражнения «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» с малыми и большими мячами. Спортивные игры с мячом. 

Гандбол-8ч 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры. Режим дня 

и режим питания. 

2. Специальная подготовка. Основные технические приемы: стойка (вратаря, 

нападающего, защитника), перемещения, передачи и ловля мяча, броски мяча в ворота, 

блокирование, персональная опека. Техника, мощность, точность, дальность броска. Тактика 

нападения. Основные принципы нападения. Расстановки. Функции нападающих, 

индивидуальная тактика нападающего. Тактика защиты. Основные принципы защиты. 

Спортивные игры с мячом. Эстафеты. «Салки». «Выбить цели». 

Волейбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Волейбол – игра для всех. 

Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты 

характера. Здоровое питание. Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя 

руками стоя в стену, в пол, ловля отскочившего мяча, подбрасывание мяча вверх и ловля его 

на месте и после перемещения. Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля 

мяча на месте и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы.  

Стойка игрока, передвижение в стойке. Подвижные игры: «Брось и попади», «Сумей 

принять»; игровые упражнения «Брось – поймай», «Кто лучший?» .Спортивные игры с 

мячом. 

Футбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние занятий футболом 

на организм школьника. Причины переохлаждения и перегревания организма человека. 

Признаки простудного заболевания.  

2. Специальная подготовка. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Передачи мяча в парах. 

Подвижные игры: «Точная передача», «Попади в ворота». Спортивные игры с мячом. 
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Второй год обучения  

Теоретические знания: 

выполнять творческие проекты по изучаемым видам спорта; 

проводить исследовательские наблюдения за физическим развитием; 

методы закаливания. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов.  

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, в приседе, быстрым широким шагом. Бег по кругу, 

с изменением направления и скорости. Бег с высокого старта на 30, 40 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 3х15 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, с высоты до 50 см, в длину с места и в высоту с разбега, 

напрыгивание на скамейку. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Лазание поимнастической 

стенке, канату. Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация. 

Упражнения в висах и упорах. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без 

зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими 

мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, 

гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. В чём сила командной 

игры.  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. Бросок 

мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, после ведения и остановки.  

Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения и остановки.  

Гандбол 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Развитие гандбола в 

России Физические упражнения – путь к здоровью, работоспособности и долголетию. 

2. Специальная подготовка.   Совершенствование ранее изученных действий с акцентом на 

скоростные действия. Передача мяча в прыжке с поворотом, в одно касание в движении. 

Ловля и передача мяча с сопротивлением. Передача и ловля мяча в атаке с отрывом. 

Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. 

Волейбол  

1.Основы знаний. Основные правила игры в волейбол. Что такое безопасность на спортивной 

площадке. Правила безопасности при занятиях спортивными играми. Гигиенические правила 

– как их соблюдение способствует укреплению здоровья.  

2. Специальная подготовка. Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче. Подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища.  

Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Футбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Утренняя физическая 

зарядка. Пред матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  

2. Специальная подготовка. Остановка катящегося мяча. Ведение мяча внешней и 

внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, 
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с обводкой стоек. Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд».  

 

Третий год обучения  

Теоретические знания 

Положительное  влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья;  

работа скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

выполнение творческих проектов. 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 30, 40, 50 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег до 10 минут. 

Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: 

лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения 

с гантелями. Упражнения с мячом: дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за 

мячом, финты с мячом, передачи в парах и тройках несколькими мячами, жонглирование 

мячами, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, 

волейбол) эстафеты. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Питание и его значение 

для роста и развития. Что общего в спортивных играх и какие между ними различия?  

2. Специальная подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста. 

Остановка в два шага и прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и 

со сменой мест, в движении. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 

Бросок мяча двумя руками от груди с отражением от щита с места, бросок одной рукой после 

ведения.  

Подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка мяча», эстафеты с ведением мяча и с броском 

мяча после ведения.  

Гандбол 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство 

соревнований.  Закаливание организма. 

2.Специальная подготовка. Ловля мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, 

скрытые передачи, передача мяча линейному нападающему (с отскоком мяча от площадки, с 

набрасыванием мяча в зону вратаря), передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим 

броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование изученных действий. 

Индивидуальные тактические действия. Групповые тактические действия. 

Командные тактические действия 

Волейбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Основные правила игры в 

волейбол. Самоконтроль и его основные приёмы. Понятие о здоровом образе жизни. Режим 

дня и здоровый образ жизни. Утренняя физическая зарядка.  

2. Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками вперёд-вверх. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта».  

Футбол  
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1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Различие между футболом 

и мини-футболом (фут залом). Физическая нагрузка и её влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма зимой.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов. Подвижные игры: «Передал – садись», «Передай мяч головой».  

 

Четвертый год обучения  

Теоретические знания 

концепции честного спорта; 

 дозировка температурных режимов для закаливающих процедур; 

причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом; 

 значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции основных систем 

организма; 

приемы и правила оказания первой помощи при травмах; 

значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Общая физическая подготовка  

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. 

Бег с преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 

10-12 минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

напрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель, метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: 

лазание, подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения 

с гантелями. Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. Упражнения с мячом: 

дриблинг с низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в 

парах и тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные 

игры (пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол) эстафеты. 

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Гандбол 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство 

соревнований. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь 

с развитием систем дыхания и кровообращения. 

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений Ловля мяча одной 

рукой, кистевая передача без замаха, скрытые передачи, передача мяча линейному 

нападающему (с отскоком мяча от площадки, с набрасыванием мяча в зону вратаря), 

передача мяча крайнему нападающему, выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, 

ловля мяча в прыжке с последующим броском в ворота. Совершенствование финтов. 

Совершенствование изученных действий. Индивидуальные тактические действия. 

Групповые тактические действия. Командные тактические действия 

Волейбол  
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1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Физические качества 

человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнений. 

 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Пионербол».  

Футбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Правила самостоятельного 

выполнения скоростных и силовых упражнений. Правила соревнований по футболу: поле 

для игры, число игроков, обмундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.  

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между  

предметами и с обводкой предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. 

Игра в футбол по упрощённым правилам (мини-футбол).  

 

Пятый год обучения  

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для 

туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты, 

наклоны, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на спине и 

на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. Акробатические 

упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные 

игры и упражнения.  

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; 

эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 

1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Упражнения с мячом: дриблинг с 

низким отскоком без зрительного контроля за мячом, финты с мячом, передачи в парах и 

тройках несколькими мячами, жонглирование мячами, подвижные игры, спортивные игры 

(пионербол, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол), эстафеты.  

Баскетбол  

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях баскетболом. Взаимосвязь регулярной 

физической активности и индивидуальных здоровых привычек.  

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в 

различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, 

скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после 

ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра.  

Гандбол 

1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. Правила игры, судейство 

соревнований. Составные части ЗОЖ.  

2.Специальная подготовка. Совершенствование техники перемещений. 

Совершенствование ловли мяча одной рукой, кистевая передача без замаха, скрытые 

передачи, передача мяча линейному нападающему, передача мяча крайнему нападающему, 

выпрыгивающему с хода над площадью вратаря, ловля мяча в прыжке с последующим 

броском в ворота. Совершенствование финтов. Совершенствование индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий. 

Волейбол  
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1.Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Приёмы силовой 

подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнений.  

2.Специальная подготовка.  

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические 

действия в нападении и защите. Подвижные игры.  

Футбол  

1.Основы знаний.  

Правила игры в футбол. Техника безопасности на занятиях футболом.  Роль команды и 

значение взаимопонимания для игры. Роль капитана команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их 

организация и проведение.  

2.Специальная подготовка  

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча 

ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу 

ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре 

лежа передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и 

бросках набивного мяча от груди двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей 

одной рукой на дальность. Ловля набивных мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных 

сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный 

бег. Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной 

вперед (10 – 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном 

положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки 

с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам 

по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в 

прыжке поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и 

ногами. Прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной 

высоте. Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары 

различными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с 

мячом. Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против 

двух и т.д.) большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, 

передачи и удары по воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин.  
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Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет 

различной длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на 

одной ноге). Прыжки: вверх, верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, 

толчком двух ног с места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в 

сторону с падением перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. 

Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 

 

В программу включен сборник «Маршрут здоровья» Под редакцией: Репкина Т.В. – к. м. н., 

главного врача КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного 

здоровья». Данный сборник включает в себя следующие модули: 

Модуль «Твоё здоровье и курение»; 

Модуль «Твоё здоровье. Профилактика злокачественных новообразований начинается с 

детства»; 

Модуль «Твоё здоровье и первая помощь при жизнеугрожающих состояниях»; 

Модуль «Твоё здоровье и правила здорового питания» 

Модуль «Твоё психологическое здоровье» 

Модуль «Твоё здоровье и профилактика заболеваний полости рта» 

 

Планируемые результаты  

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД).  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся:  

 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 осознания 

ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты:  

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми;  

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье;  

 способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;  

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;  

формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета в основной школе: 

1 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 
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•рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические этапы 

её развития. 

•рационально планировать режим дня; 

•пятиклассник получит возможность научиться: 

•характеризовать цель возрождения Олимпийских игр. 

•Определить признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

•использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья. 

•составлять комплексы физических упражнений. 

•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 

•вести дневник по физкультурной деятельности. 

•проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

•выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

•Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

ученик получит возможность научиться: 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели. 

• 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; 

•Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

•вести дневник по физкультурной деятельности. 

•проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья. 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

ученик получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

3 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

•знать, когда и где проходили Олимпийские игры; 

семиклассник получит возможность научиться: 

•определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

•О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

ученик научится: 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• знать физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и 

энергосбережения при выполнении физических упражнений; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

          осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

4 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 

•Концепции честного спорта; 

•Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой; 

•Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур; 

•Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом; 

ученик получит возможность научиться: 

•Раскрывать значение нервной системы в управлениями движениями и в регуляции 

основных систем организма; 

•Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания первой 

помощи при травмах; 

•Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

ученик научится: 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• знать физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения и энергосбережения при выполнении физических упражнений; 

ученик получит возможность научиться: 

•описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от степени утомления 

организма во время игровых действий; 

•проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи; 

Физическое совершенствование 

ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в 

высоту и длину), (мяча, гранаты); 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

ученик получит возможность научиться: 

•выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

•выполнять тестовые упражнения по легкоатлетическому четырехборью и осуществлять 

соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО. 

 

5 год обучения 

Знания о физической культуре 

ученик научится: 
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•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития 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 занятий, 

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. 

ученик получит возможность научиться: 

•характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших 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 

ученик научится:  

•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

ученик получит возможность научиться: 

•проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

•проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

           Физическое совершенствование 

           ученик научится:  

•оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  
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•находить выход из стрессовых ситуаций;  

•принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;  

•адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

•отвечать за свои поступки;  

•отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбор  

•правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

•названия технических приёмов игр и основы правильной техники;  

•наиболее разучиваемых типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий;  

•основное содержание правил соревнований по спортивным играм;  

•жесты судьи спортивных игр;  

•игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр;  

             ученик получит возможность научиться: 

•значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся;  

•правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми;  

•названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники;  

•наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;  

•осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•выполнять тестовые нормативы комплекса ГТО. 

•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 

Возраст детей и продолжительность данной программы: 

Обучения детей в возрасте от 11-15 лет. Программа рассчитана на 5 лет обучения   

Формы и режим занятий: 

Основной   формой обучения является спортивно – оздоровительное направление. 

Режим проведения занятий – 1 раз в неделю 1 час. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельность «Спортивные игры» 5 

класс. 

Вариант 1 час в неделю 35 часов, 35 учебных недель 

№ Тема занятия Количест

во часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. Основы знаний. Техника 

безопасности на занятиях баскетболом. Броски мяча двумя руками стоя 

на месте. Стойка игрока, передвижение в стойке.  

1 час 

2 Оказание первой помощи при травмах. Ведение мяча на месте и в 

движении. Остановка в движении по звуковому сигналу. 

1 час 

3 Передача мяча (снизу, от груди, от плеча). Стойка игрока, передвижение 

в стойке.  

1 час 

4 Куда звонить при травмах и несчастных случаях? Передача мяча (снизу, 

от груди, от плеча).  

1 час 

5 Что такое эмоции? Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, 

мяч у груди, мяч сзади над головой); 

1 час 

6 Что такое эмоции? Передача мяча (снизу, от груди, от плеча). Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 час 

7 Как управлять эмоциями. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Летает 1 час 
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– не летает». Упражнения со скакалкой. 

8 Как управлять эмоциями. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Бег с ускорением. 

1 час 

9 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Челночный бег. 1 час 

10 Игровые упражнения «Брось – поймай», «Выстрел в небо» с малыми и 

большими мячами. Прыжки в длину с места. 

1 час 

11 Что такое рациональное питание? Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. Упражнения на развитие силы. 

1 час 

12 Что такое рациональное питание? Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 час 

13 Гандбол. Основы знаний. Техника безопасности на занятиях гандболом. 

Правила игры. Режим дня и режим питания. Ведение и передача мяча в 

парах. 

1 час 

14 Основные технические приемы: стойка (вратаря, нападающего, 

защитника), 

1 час 

15 Правильный уход за зубами. Перемещения, передачи и ловля мяча, 

броски мяча в ворота 

1 час 

16 Правильный уход за зубами. Блокирование, персональная опека 1 час 

17 Тактика нападения. 1 час 

18 Основные принципы нападения. Расстановки. 1 час 

19 Тактика нападения. Основные принципы нападения. 1 час 

20 Спортивные игры с мячом. Эстафеты. «Салки». «Выбить цели». 1 час 

21 Основы знаний. Техника безопасности на занятиях волейболом. Нижняя 

и верхняя передача мяча. 

1 час 

22 Специальная разминка волейболиста. Броски мяча двумя руками стоя в 

стену, в пол, ловля отскочившего мяча. Игра пионербол. 

1 час 

23 Подбрасывание мяча вверх, и ловля его на месте и после перемещения. 

Игра пионербол. 

1 час 

24 Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте 

и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Игра 

пионербол. 

1 час 

25 Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловля мяча на месте 

и в движении – низко летящего и летящего на уровне головы. Игра 

пионербол. 

1 час 

26 Что такое курение? Верхняя и нижняя передача мяча, прием мяча в 

парах. Игра пионербол. 

1 час 

27 Влияние курения на организм человека. Верхняя и нижняя передача 

мяча, прием мяча в парах. Игра пионербол. 

1 час 

28 Что такое злокачественные новообразования? Здоровое питание. 

Экологически чистые продукты. Утренняя физическая зарядка. Нижняя 

прямая подача мяча. 

1 час 

29 Факторы риска развития злокачественных опухолей? Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча. Игра пионербол. 

1 час 

30 Профилактика онкологических заболеваний. Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча. Игра пионербол. 

1 час 

31 Основы знаний. Техника безопасности на занятиях футболом. Влияние 

занятий футболом на организм школьника. Причины переохлаждения и 

перегревания организма человека. Признаки простудного заболевания.  

1 час 

32 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 1 час 
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одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу. Игра в футбол. 

33 Передачи мяча в парах. Подвижные игры: «Точная передача», 1 час 

34 Передачи мяча в парах. Удар по воротам. Игра в мини-футбол. 1 час 

35 Передачи мяча в парах. Удар по воротам. Игра в мини-футбол. 1 час 

 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельность «Спортивные игры» 6 

класс. 

Вариант 1 час в неделю 35 часов, 35 учебных недель 

 
№ Тема занятия Количест

во часов 

Баскетбол 

1. Инструктаж по технике безопасности. Баскетбол. Стойки и перемещения. 

Остановки баскетболиста 

1 час 

2. Баскетбол. Передачи мяча. Ловля мяча на месте и в движении. 

Правильный уход за полостью рта 

1 час 

3. Баскетбол. Передачи мяча. Ловля мяча на месте и в движении. 1 час 

4. Баскетбол. Ведение мяча. Эстафеты. Наиболее распространенными 

заболеваниями зубов  

1 час 

5. Баскетбол. Ведение мяча. Эстафеты. 1 час 

6. Баскетбол. Броски в кольцо. Подвижные игры. 1 час 

7. Баскетбол. Броски в кольцо. Подвижные игры. Основные средства 

поддержания гигиены полости рта 

1 час 

8. Баскетбол. Игра Баскетбол по упрощенным правилам. 1 час 

9. Баскетбол. Игра Баскетбол по упрощенным правилам. Бережное 

отношение к зубам 

1 час 

10. Баскетбол. Игра Баскетбол по упрощенным правилам. 1 час 

11. Баскетбол. Бросок мяча в кольцо с 5 точек. 1 час 

12. Баскетбол. Бросок мяча в кольцо с 5 точек. 1 час 

Гандбол  

13. Гандбол. Правила игры, стойка, перемещения. Что может произойти в 

результате длительного курения? 

1 час 

14. Гандбол. Ловля и передача мяча. Что дает отказ от курения? 1 час 

15. Гандбол. Техника передвижения, ловли и передачи мяча. Влияние курения 

на здоровье 

1 час 

16. Гандбол. Техника броска. Возможности избавиться от курения 1 час 

17. Гандбол. Техника броска. 1 час 

18. Гандбол. Техника ведения мяча в движении с изменением направления. 1 час 

19. Гандбол. Закрепление техники опорного броска. Международный день 

отказа от курения 

1 час 

20. Гандбол. Техника игры в защите. Влияние курения на женское здоровье 1 час 

Пионербол  

21. Пионербол. Закрепление техники передачи мяча. Верхняя передача мяча в 

парах.  

1 час 

22. Пионербол. Закрепление техники передачи мяча. Верхняя передача мяча в 

парах. 

1 час 

23. Пионербол. Подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча через 1 час 
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сетку. 

24. Пионербол. Подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча через 

сетку. 

1 час 

25. Пионербол. Закрепление техники приема мяча с подачи. Кодекс борьбы 

против рака 

1 час 

26. Пионербол. Закрепление техники приема мяча с подачи. 1 час 

27. Пионербол. Прием высоко летящего мяча. Эмоции человека и их виды 1 час 

28. Пионербол. Прием высоко летящего мяча. Рецепт психологического 

здоровья 

1 час 

29. Пионербол. Техника и тактика игры в пионербол. Влияние эмоций на 

организм 

1 час 

30. Пионербол. Техника и тактика игры в пионербол. 1 час 

Футбол 

31. Футбол. Остановка катящегося мяча.  1 час 

32. Футбол. Ведение мяча. Всемирный день диагностики меланомы 1 час 

33. Футбол. Игра в футбол по упрощѐнным правилам (мини-футбол)  1 час 

34. Футбол. Техника и тактика игры 1 час 

35. Футбол. Техника и тактика игры. 31 мая – Всемирный день без табака 1 час 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельность «Спортивные игры» 7 

класс. 

Вариант 1 час в неделю 35 часов, 35 учебных недель 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Баскетбол 

1 Инструктаж по технике безопасности. Баскетбол. Стойки и 

перемещения. Остановки баскетболиста 

1 

2 Баскетбол. Передачи мяча. Ловля мяча  1 

3 Баскетбол. Техника передвижения, ловли и передачи мяча. 1 

4 Баскетбол. Ведение мяча. Правильный уход за полостью рта  1 

5 Баскетбол. Броски в кольцо. Наиболее распространенными 

заболеваниями зубов 

1 

6 Баскетбол. Игра в защите. Основные средства поддержания гигиены 

полости рта  

1 

7 Баскетбол. Личная защита игрока. Бережное отношение к зубам 1 

8 Баскетбол. Личная защита игрока. 1 

9 Баскетбол. Игра в нападении. 1 

10 Баскетбол. Игра в нападении. 1 

11 Баскетбол. Защита зоны, тактика игры в баскетбол. 1 

12 Баскетбол. Защита зоны, тактика игры в баскетбол. 1 

Гандбол 

13 Гандбол.  Правила игры, стойка, перемещения.  1 

14 Гандбол. Ловля и передача мяча. 1 

15 Гандбол. Техника передвижения, ловли и передачи мяча. 1 

16 Гандбол. Техника броска. 1 

17 Гандбол. Техника броска. 1 
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18 Гандбол. Техника ведения мяча в движении с изменением 

направления. 

1 

19 Гандбол. Закрепление техники опорного броска. 1 

20 Гандбол. Техника игры в защите. 1 

Волейбол 

21 Волейбол. Техника верхней и нижней передачи мяча 1 

22 Волейбол. Техника верхней и нижней передачи мяча 1 

23 Волейбол. Нижняя прямая подача мяча. 1 

24 Волейбол. Нижняя прямая подача мяча. Международный день отказа 

от курения 

1 

25 Волейбол. Прием мяча. Передача у стены, в парах. 1 

26 Волейбол. Прием мяча. Передача у стены, в парах. 1 

27 Волейбол. Прием мяча от сетки. Влияние курения на мужское 

здоровье 

1 

28 Волейбол. Прием мяча от сетки. Кодекс борьбы против рака 1 

29 Волейбол. Закрепление техники приема мяча с подачи 1 

30 Волейбол. Закрепление техники приема мяча с подачи 1 

Футбол 

31 Футбол. Остановка катящегося мяча.  1 

32 Футбол. Ведение мяча.  1 

33 Футбол. Игра в футбол, (мини-футбол)  1 

34 Футбол. Техника и тактика игры. 31 мая – Всемирный день без табака 1 

35 Футбол. Техника и тактика игры 1 

 Всего 35 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельность «Спортивные игры» 8 

класс. 

Вариант 1 час в неделю 35 часов, 35 учебных недель 

№ Тема Кол-во 

часов 

Баскетбол 

1 Инструктаж по технике безопасности. Баскетбол. Стойки и 

перемещения. Остановки баскетболиста 

1 

2 Баскетбол. Передачи мяча. Ловля мяча  1 

3 Баскетбол. Ведение мяча  1 

4 Баскетбол. Броски в кольцо в движении с 2 шагов.  1 

5 Баскетбол. Штрафной бросок. Бросок с трех очковой зоны. 1 

6 Баскетбол. Игра в защите  1 

7 Баскетбол. Игра в защите  1 

8 Баскетбол. Игра в нападении  1 

9 Баскетбол. Игра в нападении  1 

10 Баскетбол. Игра в защите  1 

11 Баскетбол. Игра в защите  1 

12 Баскетбол. Игра в баскетбол. Судейство и заполнения протокола 

соревнований. 

1 

Гандбол 

13 Гандбол. Правила игры, стойка, перемещения.  1 
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14 Гандбол. Ловля и передача мяча. 1 

15 Гандбол. Техника передвижения, ловли и передачи мяча. 1 

16 Гандбол. Техника броска. 1 

17 Гандбол. Техника и тактика игры. 1 

18 Гандбол. Техника и тактика игры. 1 

19 Гандбол. Игра в нападении. 1 

20 Гандбол. Игра в защите. 1 

Волейбол 

21 Волейбол. Закрепление техники передач  1 

22 Волейбол. Закрепление техники передач  1 

23 Волейбол. Верхняя прямая подача. Международный день отказа от 

курения 

1 

24 Волейбол. Верхняя прямая подача  1 

25 Волейбол. Закрепление техники приема мяча с подачи.  1 

26 Волейбол. Закрепление техники приема мяча с подачи.  1 

27 Волейбол. Нападающий удар. 1 

28 Волейбол. Нападающий удар. 1 

29 Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 1 

Футбол 

30 Футбол. Остановка высоко летящего мяча.  1 

31 Футбол. Ведение мяча. 31 мая – Всемирный день без табака 1 

32 Футбол. Удар по воротам. Всемирный день диагностики меланомы 1 

33 Футбол. Тактические действия игры в футбол. 1 

34 Футбол. Игра в футбол (мини-футбол) 1 

35 Футбол. Игра в футбол (мини-футбол) 1 

 Всего 35 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельность «Спортивные игры» 9 

класс. 

Вариант 1 час в неделю 35 часов, 35 учебных недель 

№ Тема Кол-во 

часов 

Баскетбол 

1 Инструктаж по технике безопасности. Баскетбол. Стойки и 

перемещения. Остановки баскетболиста. Ведение в защите. 

1 

2 Баскетбол. Передачи мяча. Ловля мяча в защите.  1 

3 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. 1 

4 Баскетбол. Броски в кольцо с различных точек. 1 

5 Баскетбол. Штрафной бросок с сопротивлением. 1 

6 Баскетбол. Техника и тактика игры в баскетбол. 1 

7 Баскетбол. Техника и тактика игры в баскетбол. 1 

8 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча. 1 

9 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча. 1 

10 Баскетбол. Игра в защите. 1 

11 Баскетбол. Игра в защите. 1 

12 Баскетбол. Игра в нападении 1 
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Гандбол 

13 Гандбол. Правила игры, стойка, перемещения.  1 

14 Гандбол. Ловля и передача мяча. 1 

15 Гандбол. Техника передвижения, ловли и передачи мяча. 1 

16 Гандбол. Техника броска. 1 

17 Гандбол. Техника и тактика игры. 1 

18 Гандбол. Техника и тактика игры. 1 

19 Гандбол. Игра в нападении. 1 

20 Гандбол. Игра в защите. 1 

Волейбол 

21 Волейбол. Передачи мяча в парах, тройках. 1 

22 Волейбол. Прием мяча. 1 

23 Волейбол. Нападающий удар. 1 

24 Волейбол. Нападающий удар. 1 

25 Волейбол. Верхняя прямая подача мяча. 1 

26 Волейбол. Блокирование. 1 

27 Волейбол. Блокирование. 1 

28 Волейбол. Техника и тактика игры. 1 

29 Волейбол. Техника и тактика игры. 1 

Футбол 

30 Футбол. Остановка катящегося мяча.  1 

31 Футбол. Ведение мяча.  1 

32 Футбол. Игра в футбол. 31 мая – Всемирный день без табака 1 

33 Футбол. Игра в футбол   1 

34 Футбол. Игра в футбол   1 

 Всего 34 

 

   2.3. Программа воспитания 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 98» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МБОУ «СОШ №98» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 1222 человека, численность 
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педагогического коллектива – 69 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

    МБОУ «СОШ №98» (далее – школа) расположена в пригороде, удаленна от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. Качество сети Интернет невысокое. 

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и положительные стороны.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Школьники воспринимают 

природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется  

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Некоторые педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, 

теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, 

отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания школа сотрудничает с администрацией с.Власиха, ДШИ 

«Традиция», Домом культуры п.Новосиликатный, КДН и ЗП, ПДН ОВД Индустриального 

района, ТОС, Совет ветеранов с.Власиха. Принимает активное участие в мероприятиях 

различного уровня. Начата работа по реализации  проектов Российского движения 

школьников.  

    В школе функционируют отряд Юного инспектора дорожного движения, волонтерский 

отряд «Здоровое поколение», детский педагогический отряд «По объявлению», Дружина 

Юного пожарного. Работает школьный краеведческий музей «От Штильке к 

современности». 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них  

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с Власиха с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

 

-акция «Письмо ветерану» (накануне Дня Победы школьники готовят творчески 

оформленные письма и вручают их ветеранам ВОВ, труженикам тыла, участникам военных 

событий) и др. 
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- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями заинтересованных служб, КДН и ЗП, ПДН и др.); 

 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся и 

ТОС спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: товарищеские встречи по волейболу между 

командами выпускников школы и старшеклассниками; состязания «Зарница», спартакиада 

для детей, состоящих на различных видах учета и СОП, «Веселые старты» и т.п. с участием 

родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, День защитника Отечества, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы «Две звезды», «Непобедимая и легендарная», 

«Битва хоров», Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 



984 

 

 

 

 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Прием в ДШО «Семья»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, а также классных коллективов, победивших в 

школьном конкурсе «Лучший класс года» и «Лучший дежурный класс» – фестиваль 

«Звездный дождь». Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и учениками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

  общешкольные линейки (1 раз в четверть) с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся и их родителей. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Я – исследователь», «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики», «Юные инспектора дорожного движения», «Умники и умницы», «36 занятий для 

будущих отличников» «Профессиональный навигатор», «Финансовая грамотность», КМИ 

«Союз юных сил», «Психология и профессиональные ориентиры», кружки русского языка и 

математики, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Хореография», «Веселые нотки», «ВИА «Дилижанс», «Школьная газета 

«Зеркало», «Мир театра», «Мир глазами художника», создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Барнауловедение», «Моя малая Родина», «Юный музеевед», 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «Волейбол», «Футбол», «Здоровый образ жизни», 
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«Формирование культуры здоровья», направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Петелька за петелькой», «Юный эколог», «Умелые руки», направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования «Азбука Здоровья», «Шахматная школа», «Умники и умницы», «Школа 

волонтера», направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 
 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров школы (далее СЛШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СЛШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское школьная организация «Семья» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  2 - 11 классов МБОУ "СОШ 

№98", созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДШИ 

"Традиция" по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории Детского сада №236  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: детская школьная организация «Семья"» имеет эмблему, флаг, 

галстук. Флаг представляет собой полотнище желто-зеленого цвета. Зеленый цвет  – символ 

новизны, молодости, энергии, характеризирует начальную ступень детской организации. 

Желтый - цвет солнца, которым зажигаются сердца лидеров детской организации и 

освещается путь их добрых. Галстук также желтого цвета. Три конца галстука означают 

тесную взаимосвязь между учениками, учителями и родителями. Эмблема ДШО "Семья" 

представлена союзом семи детей. Она символизирует семь «Я», основы которых 

закладываются в детской организации: я – человек, я – сын (дочь), я – личность, я – друг, я 

– творец добрых дел, я – хранитель очага, я – гражданин.); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.7. Модуль «РДШ». 

1. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в 

РДШ осуществляется через направления:  

 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 
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важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов правил 

дорожного движения (ЮИДД), дружина юных пожарных (ДЮП)  и т.д. 

  Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

  информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

  организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету «Зеркало», школьный сайт и страницу в Instagram) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  

 На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Зимний лес», «Осенний пейзаж», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездные экскурсии в музей, на предприятие, на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 

уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, благоустройство аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 

 На индивидуальном уровне: 
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 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством проводимых мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

Для проведения самоанализа, используем анкету. В ней 11 блоков вопросов. Данные вопросы  

помогут проанализировать работу, описанную в модулях рабочей программы воспитания. 

Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который 

следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела интересны большинству 

школьников 
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Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, а 

сотрудничество друг с другом 

обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, 

касающихся жизни 

класса, принимаются 

совместно классным 

руководителем и классом, 

у детей есть возможность 

проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случается травля 

детей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны 

друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной деятельности, 

как продолжение учебных 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для 

школьников, школьники 

стремятся участвовать в 

этих занятиях 
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Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами 

внеурочной деятельности 

детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, 

гости (например, на 

концертах, выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и 

т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для 

большинства школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в 

организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные 

формы работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто 

используют на уроке 

игры, дискуссии и другие 

парные или групповые 

формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься 

о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к происходящему 

в школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, 

имеют возможность 

выбирать зоны своей 

ответственности за то или 

иное дело 
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сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе. Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 

самоуправления 

выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его 

члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные 

объединения 

привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в 

организуемой ими 

деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских 

общественных 

объединений направлена 

на помощь другим людям, 

социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие 

выездные мероприятия 

проводятся регулярно, 

формы такой 

деятельности 

разнообразны, в ней 
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участвуют школьники 

разных классов, разных 

возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, 

им важен, прежде всего, сам 

факт участия детей в 

выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют 

заинтересовать 

школьников теми 

выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся как 

мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела 

предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками 

необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода 

и т. п.). При их 

проведении ребята 

занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а 

итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная 

работа ориентирована на 

формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к 

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной 

работой занимается 

команда педагогов с 

привлечением 

социальных партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы 

профориентационной 

работы разнообразны, 

дети заинтересованы в 
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профориентационной работы 

носят преимущественно 

лекционный характер 

происходящем и 

вовлечены в 

организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных 

медиа обеспечивается силами 

взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам 

не предоставлен спектр ролей, 

которые они могут выполнять, 

их интересы и потребности не 

учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе существует 

разнообразие школьных 

медиа, их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение 

обязанностей в школьных 

медиа осуществляется с 

учетом интересов и 

потребностей ребят 

В содержании работы 

школьных медиа отсутствуют 

темы, отражающие жизнь 

школы, значимые для ребят 

разного возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В содержании работы 

школьных медиа 

представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных 

детей разных возрастов. 

Здесь находят отражение 

различные позиции 

школьников по тем или 

иным вопросам 

В школьных медиа не 

уделяется внимания нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа 

уделяется внимание 

нормам культуры 

общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не 

уделяется внимание. 

Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных 

помещений, а не пространства 

для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пространство школы 

оформлено со вкусом, 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного 

отдыха. Время от времени 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений 
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В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми 

(иногда с привлечением 

специалистов). В нем 

используются творческие 

работы учеников и 

учителей, здесь 

представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, 

стендов, пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на них 

редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для 

ребят формах 

акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, 

ее нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, 

если это влияет на их планы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей 

поддерживает участие 

ребенка в школьных 

делах, может 

координировать свои 

планы с планами ребенка, 

связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и т. п.), 

его формы востребованы 

и пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них 

учеников класса. В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и 

поддерживает их, 
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организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

выступает с 

инициативами в сфере 

воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

2. 5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

в себя следующие разделы:  

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). Программа коррекционной работы имеет  следующие 

задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  
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 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

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 образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 
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разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы: 

1. «Работа по формированию мотивации учебной деятельности школьников» - 

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В 

программе представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения. 

2. «Работа со слабоуспевающими учащимися» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 

программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы 

и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка. 

3. «Работа с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами» - представлена система 

комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, 

психолого-педагогических, специализированных условий. 

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ МБОУ «СОШ № 98» 

С учетом интересов учащихся и их родителей (законных представителей) согласно 

имеющимся лицензиям школа осуществляет обучение: 

- по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования. 

Педагогам необходимо знать, как работать с детьми с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития - временное отставание развития психики в целом 

или отдельных ее функций; проявляется в более медленном темпе усвоения учебного 

материала ребенком, в сниженной способности к волевым усилиям, в неумении 

самостоятельно организовать деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть сохранным по 

сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. 

У детей с задержкой отсутствует инертность психических процессов, они способны не 

только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять предлагаемые 

им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, характерна 

низкая познавательная активность. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития проявляются в его 

неустойчивости, повышенной отвлекаемости, неустойчивой концентрации на объекте. 

Наличие посторонних раздражителей вызывает значительное замедление выполняемой 

детьми деятельности и увеличивает количество ошибок. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей. У них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Данная категория детей имеют недостаточную продуктивность произвольной памяти, её 

малый объем, неточность и трудность воспроизведения. Недостаточность произвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития в значительной степени связана со 

слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, 

несформированностью функций самоконтроля. 

Основное содержание направлений реализации программы коррекционной работы 

Диагностическое направление 
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Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Диагностическая работа включает: 

— — выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— — проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— — изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— — системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).; 
 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  
 

Планируемые 

результаты  
 

Виды и формы 

дея-тельности, 

меропри-ятия  
 

Сроки  
 

Ответ-ствен-

ные  
 

Психолого-педагогическая работа  
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Определить 

состоя-ние 

физического и 

психического 

здоро-вья детей  
 

Выявление 

состояния 

физического и 

психи-ческого 

здоровья де-тей.  
 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, бе-седа 

с родителями,  
наблюдение 

классного 

руководителя,  
анализ работ 

обучаю-щихся  
 

Сентябрь  
 

Класс-ный ру-

ководи-тель  
Меди-цинский 

работник  
Педагог-

психолог  
 

Психолого-педагогическая диагностика  
 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска»- 
 

Создание банка 

дан ных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специ-

ализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ - 
 

Наблюдение, 

психоогическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с педа-

гогами - 
 

При  
поступле нии 

учащегос я в школу 

Соци альный 

педагог Педагог-

психолог 

Заместитель ди-

ректора 

по УВР - 
 

Углубленная диа-

гностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных 

сведений об обу-

чающимся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика 

Заполнение диагно-

стических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

Сентябрь -октябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении. 

Выявление 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся про-

блем 

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка 

(по запросу 

родителей) 

Октябрь-ноябрь Классны й 

руководи тель 

Педагог-психолог 

Социально-педагогическая диагностика  
 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний  по предме-

там 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с ро-

дителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь -октябрь Классны й 

руководи тель 

Социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее:  
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи 

(направления) 

деятельности  
 

Планируемые 

результаты  
 

Виды и 

формы дея-

тельности, 

меропри-ятия  
 

Сроки  
 

Ответ-ствен-

ные  
 

Обеспечить педагогическое сопровождение детей «группы риска» 
Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Планы, 
программы 

Разработа
ть индиви-
дуальную 
программу по 
предмету. 

Разработа
ть воспита-
тельную 
программу 
работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу    для 
детей «группы 
риска». 

В течение года Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

Обеспечить пси-
хологическое 
сопровождение 
детей «группы 
риска» 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.
 Формировани
е 
групп для 
коррекци- 
онной работы. 
2. Составление 
распи- 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 
Педагог-
психолог 
Медицинский 
работник, 
Классный 
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сания   занятий 
кор- 
рекционных 
занятий. 
3. Проведение 
коррек- 
ционных 
занятий. 

4.Отслеживани
е динамики 
развития ре-
бенка. 

руководитель 

Лечебно – профилактическая работа  
 

Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся 
«группы риска» 
 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Разработка 
рекомендаций 
для педагогов и 
родителей по 
работе с детьми 
«группы риска». 
 
Внедрение 

здоро-

вьесберегающих 

технологий в 

образова-

тельный 

процесс. Ор-

ганизация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и фор-

мирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Заместитель 

директора 
по ВР, 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
Педагог-
психолог, 
Социальный 
педагог, 
классный 
руководитель, 
учитель-
предметник 
 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -педагогических 

условий, обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, меропри-
ятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации 
по основным 
направлениям 
работы с обуча-
ющимися, еди-
ные   для всех 
участников обра-
зовательной дея-
тельности, прие-
мы, упражнения 
и др. материалы. 

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации. 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР, 
Заместитель дирек-
тора по ВР, 
Педагог-психолог, 
Социальный педа-
гог 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным про-
блемам, оказание 
помощи 

Рекомендации, 
приемы,   и др. 
материалы. 

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации. 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 
Заместитель дирек-
тора по ВР, 
Социальный педа 
гог 
Педагог-психолог 
Учитель-
предметник - 

Консультирование 
родителей   по во-
просам обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приемы, упраж-
нения и др. ма-
териалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации. 

В течение 
года 

Заместитель дирек-
тора по УВР 
Заместитель дирек-
тора по ВР, 
Социальный педа-
гог 
Педагог-психолог 
Учитель- 
предметник 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно - просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
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категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информировани
е родителей (за-
конных предста-
вителей)  по ме-
дицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация ра-
боты семинаров, 
родительских 
собраний, тре-
нингов, инфор-
мационных 
стендов. 
Организация 
встреч с 
приглашенными 
специалистами. 

Информационны
е мероприятия 

В 
течение года 

Директор 
школы, 
Заместитель 
директора по 
УВР 
Заместитель 
директора по 
ВР, Социальный 
педагог, 
Педагог-
психолог, 
Медицинский 
работник 

Психолого-
педагогическое 
просвещение пе-
дагогических ра-
ботников  по во-
просам развития, 
обучения  и вос-
питания детей 
«группы риска» 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 
формирование 
навыков 
здорового   и без-
опасного образа 
жизни. 

В 
течение года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Заместитель 
директора по 
ВР, Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Медицинский 
работник 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  



1010 

 

 

 

 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), 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 образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

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-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психологпроводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
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социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляет ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы проводится во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов, параллели по специальным предметам (разделам),осуществляется в учебной 

внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами в планах обследования детей с 

ОВЗ, учитывающих особые образовательные потребности этих детей, в индивидуальных 

коррекционных программах, используя специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения,  планируя мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 
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образовательные учреждения), 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 основного 

общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

—комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

—составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

2.5.5.Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

—здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

—участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

—развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,    

диагностический   и   коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

включены должности педагога-психолога - 1, социального педагога - 1, учитель - логопед - 1. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение В   школе   создана   надлежащая   

материально-техническая   база, позволяющая обеспечить    адаптивную    и    коррекционно-

развивающую    среды образовательного учреждения. В школе функционируют: 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя - логопеда; 

- кабинет социального педагога; 

- медицинский кабинет; 

- библиотека 

- 2 спортивных зала; 

- спортивная площадка; 

- столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Основные мероприятия 

Содержание Срок Ответственный 

1.Диагностическое направление 

Диагностика уровня сформированности у обучающихся 

психо- хических процессов 

Сентябрь, май Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личност ных особенностей обучающихся  

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейно го воспитания ребёнка  

Сентябрь Классный руково 

дитель 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего 

Сентябрь- Педагог-психолог 

трудности в обучении октябрь Классный руково-
дитель 

Консилиум по адаптации 5 классов к уровню среднего 

обще го образования  

Ноябрь Заместитель дирек 

тора по УВР 
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Классный руково-

дитель Педагог-

психолог Учитель 

логопед- 

Комплексный сбор сведений об обучающихся на 

основании диагностической информации по работе  

Сентябрь- Классный руково- 

специалистов различного профиля, октябрь дитель 

родителей (законных представителей)  Медработник 

Системный контроль и выявление уровня усвоения про- Октябрь Классный руково- 

граммного материала Декабрь дитель 

 Март Заместитель дирек- 

 Май тора по УВР 

Ведение дневников наблюдения за обучающимися В течение года Классный руково-
дитель 
Педагог-психолог 
Учитель логопед 

Ведение психологических карт развития обучающихся В течение года Педагог-психолог 

Ведение речывых карт развития обучающихся В течение года Учитель логопед 

Профориентационная диагностика 1 раз в год в 9 

классах 

Педагог-психолог, 

специалисты служ-

бы занятости 

Коррекционно-развивающее направление 

Выбор оптимальных для развития обучающихся с 
различными отклонениями в речевом и психическом 
развитии программ, методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями. Составление плана медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

Сентябрь Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Классный руково-
дитель 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления: нарушений речи, трудностей обучения, 
познавательных способностей, трудностей в 
формировании взаимоотношений в детском коллективе. 

В течение года Учитель-логопед 
Классный руково-
дитель 
Педагог-психолог 

Реализация в 5-х классах программы «Тропинка к своему Я»     В течение года Педагог-

психолог 

Реализация в 6-м классе программы «Тропинка к своему 
Я» (для учащихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с ЗПР) 

В течение года Педагог-психолог 

Реализация в 6-м классе программы «Тропинка к своему 
Я» (для учащихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с ЗПР) 

В течение года Учитель - логопед 

Реализация в 7-го класса программы «Я - подросток» 
(для учащихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с ЗПР) 

В течение года Педагог-психолог 

Реализация в 8-го классах программы «Я - подросток» 
(для учащихся по адаптированной образовательной 
программе для детей с ЗПР) 

В течение года Педагог-психолог 

Реализация в 9-х классах программы «Основы 
личностного самоопределения» 

В течение года Педагог-психолог 

Консультативное направление 
Консультирование педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приёмов работы с 

Сентябрь, 

декабрь 

Учитель-логопед 
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обучающимися с речевыми нарушениями 
Консультирование педагогов по выбору индивидуально 
- ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимися с психическими нару-шениями  

 

Сентябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

Консультирование педагогов по развитию де-
фицитарных функций обучающихся 

В течение 

года  
 

Педагог-психолог 

Выработка совместных рекомендаций по ос-новным 
направлениям работы с обучающимися с речевыми и 
психическими нарушениями, еди-ных для всех 
участников образовательного про-цесса 

 Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) о приёмах коррек-

ционного обучения ребёнка с различными от-

клонениями в речевом и психическом развитии  
 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Групповое консультирование родителей (закон-ных 
представителей) по запланированным те-мам на 
родительских собраниях 

В течение года Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Групповое и индивидуальное консультирование 
обучающихся с ОВЗ и родителей (законных 
представителей) по подготовке к государствен-ной 
(итоговой) аттестации по программам основного общего 
образования- 

В течение года Классный 

руководи-тель, 

педагог –психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

Информационно-просветительное направление 

Различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, печатные материалы) для обучающихся 
и их родителей (законных представителей); 

В 

течение года 

Учитель-логопед 
Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

Проведение тематических выступлений для педагогов по 
разъяснению индивидуальных особенностей различных 
категорий детей. 

В 

течение года 

Учитель-логопед 
Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

Профориентационные мероприятия: классные часы, 
беседы, встречи, дни открытых дверей и др. 

 

В 

течение года 

Заместитель 
директора по ВР 
Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. Предполагаемые результаты реализации 

программы коррекционной работы 

• успешная адаптация на уровне основного общего образования; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО всеми обучающимися; 

• развитие познавательной активности детей; 

• развитие общеинтеллектуальных умений; 

• нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки; 

• положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

• психокоррекция поведения ребенка; 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей и подростков с ОВЗ; 

• успешное прохождение государственной итоговой аттестации обучающимися с ОВЗ; 

• успешная социализация и подготовка к выбору профессии. 

• сформированность зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта. 

Учебный план основного общего образования: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 98». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные     предметы     (история     России,     всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные 

предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность должен 

предусматривать возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 98» является механизмом реализации содержания 

образования на уровне основного общего образования, устанавливает перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 

В учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Учебный план основного общего образования обеспечен необходимой методической 

базой. 

Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, определённую 

СанПиН. 

Для 5-9 классов учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план для 5-х -9-х классов определяет максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

С учетом законодательства РФ количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. В связи с этим определена максимальная 

недельная нагрузка. . 

Максимальная учебная нагрузка по 6-ти дневной рабочей недели для 9-х классов 

составляет 36 часов при 34 учебных неделях, что не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку согласно СанПиН. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Обязательная часть учебного плана для 5-х- 9-х классов определяет состав учебных 

предметов обязательных учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть предметного учебного плана, 

использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Процедура оценивания предметных курсов описана в положении о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 98».  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

педагогической поддержкой.            

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике»  

осуществляется деление классов на две группы, при условии наполняемости класса свыше 25 

человек.  

Обязательная  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивается в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-
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1803 «О  реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  Возможны варианты форм реализации предметной области ОДНКНР: 

- введение учебного курса за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- включение тем, вопросов духовно-нравственного содержания в рабочие программы 

учебных предметов, курсов других предметных областей (интеграция);  

- организация занятий в рамках внеурочной деятельности. 
Учебный предмет «Информатика»  представлен как  курс в 7-9 классах (три года по 

одному часу в неделю, всего 105 часов). 
Индивидуальный учебный план обучающихся на дому включает все предметы, 

установленные в учебном плане. Вместе с тем школа имеет право частичного 
перераспределения учебных часов по предметам с учетом индивидуальных особенностей и 
психофизических возможностей больных детей, их профессиональных интересов и 
намерений в отношении продолжения обучения. В учебный план, обеспечивающий обучение 
на дому, включаются все предметы инвариантной части и по согласованию с родителями 
(законными представителями) могут быть включены предметы вариативной части учебного 
плана класса, в состав которого включен учащийся.  

            Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. 

Режим работы школы– 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 

и 36 часов соответственно.  

Учебный план составляется в расчете на весь учебный год с учетом специфики 

календарного учебного графика. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
                                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 

3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

2 2 2 2 2 10 

Родная литература 
- - - 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 

предметы 
История России.  

- 
2 2 2 2 10 

Всеобщая история 
2 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 
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Математика и 

информатика 
Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1     1 
Естественно-научные 

предметы 
Физика - - 2 2 3 7 
Биология 1 1 2 2 2 8 
Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 - 4 
Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 
Итого 32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - - - - - - 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

1.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

-дата начала учебного года: - первый рабочий день сентября; 

-дата окончания учебного года: для обучающихся 9 середина третьей декады мая 

(определяется в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации в 

текущем учебном году, утверждаемым Министерством просвещения РФ)  

-дата окончания учебного года: - 5-8 классы - последний рабочий день мая; 

-продолжительность учебного года: для обучающихся 9 классов – 34 календарные 

недели; 

-продолжительность учебного года: для обучающихся 5 – 8 классов – 35 календарных 

недель;  

-продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в 

совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы; 

-продолжительность летних каникул: с 1 июня по 31 августа текущего 

календарного года. 

 Режим работы - 6-дневная учебная неделя. 

Сроки промежуточной аттестации: последняя неделя четверти, не позднее последнего 

дня в учебной четверти, года. 

Продолжительность урока  составляет 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может превышать нормативов, 

установленных СанПиН 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится 

соответственно   срокам, утвержденным приказом Министерства   образования и науки  РФ.  
 

Регламентирование учебного процесса на учебный год.  

 

для учащихся 5-8 классов: 

 

 Дата Кол-во учебных недель 

Начало четверти Окончание 
четверти 

 

I четверть первый рабочий 

день сентября 

конец октября 8 недель 

II четверть начало ноября конец декабря 8 недель 

III четверть вторая декада 
января 

начало третьей 

декады марта 

10 недель 

IV четверть начало апреля последний 

рабочий день 

мая 

9 недель 

для учащихся 9 классов: 

 Дата Кол-во учебных недель 

Начало четверти Окончание 
четверти 

 

I четверть первый рабочий 

день сентября 

конец октября 8 недель 

II четверть начало ноября конец декабря 8 недель 

III четверть вторая декада 
января 

начало третьей 

декады марта 

10 недель 

IV четверть начало апреля середина третьей 
декады мая 

8 недель 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98». 

Формы промежуточной аттестации: четвертная аттестация, годовая аттестация. 

Оценки по предметам за учебный период (четверть, год) выставляются  на последнем уроке в 

учебной четверти. 

Распределение недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные курсы, 

занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
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предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не 

менее 10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др. 
 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год. 

    

1.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на учебный год разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые научные исследования, общественно-полезные практики, 

военно-патриотические объединения, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  отражает систему функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
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профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

программах (профильных сменах, в походах, поездках и т. д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве лицея, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов вс

его 

V VI VI

I 

VI

II 

IX  

спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

духовно-

нравственное 

1 1 1 1 1 5 

социальное 1 1 1 1 1 5 

общекультурное 1 1 1 1 1 5 

общеинтеллект

уальное 

1 1 1 1 1 5 

итого 5 5 5 5 5 25 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной деятельности 

Количество часов в год Всего 
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 5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

34 34 34 34 34 170 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого: 170 170 170 170 170 850 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Классы/количество часов в 

неделю 

Другие формы 

реализации направления 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуа

льное 

Шахматная школа 1 1    Конкурсы, защита 

проектов, ребята 

принимают участие в 

НПК и конференциях, 

олимпиадах 

36 занятий для 

будущих отличников 

1 1 1 1  

Занимательная 

математика 

  1 1 1 

Психология и 

профессиональная 

ориентация 

    1 

Решение 

усложненных задач 

по химии и биологии 

     

1 

Общекультурное 

 

Мир театра 1 1 1 1 1 театры, филармония, 

конкурсы, экскурсии 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья  1 1 1 1 Соревнования, дни 

здоровья, спортивные 

мероприятия, марафоны 
Спортивные игры 1     

Социальное РПС 1   1  Выставки, 

соревнования, 

встречи с инспектором, 

конкурсы, тренинги 

Финансовая 

грамотность 

1     

Профессиональный 

навигатор 

   1 1 

Духовно-

нравственное 

Краеведение 1 1 1 1 1 Экскурсии Конкурсы 

Походы Выставки 

Встречи с интересными 

людьми, посещение 

музеев 

Юный музеевед  1 1   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 
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-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; -использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Азбука 

здоровья» 5-8 классы. 

По  итогам работы  в  данном  направлении  проводятся тренинги, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, туристические слёты и.т.п. 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность    названного    направления    заключается    в обеспечении 

духовно-нравственного развития урочной, внеурочной    деятельности, в совместной 

педагогической работе лицея и семьи. Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; -

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; -

формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за малую родину - 

Алтайский край; 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека. 

Реализация данного направления осуществляется через программы внеурочной 

деятельности: 

«Краеведение» 5-8 классы; «Юный музеевед» 5-8 классы 

По итогам работы в данном направлении проводятся круглые столы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, проекты, научно-практические конференции ит.п. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; -

формирование основы культуры межличностных отношений; -формирование отношения к 

семье как к основе российского общества; -воспитание    у    школьников    почтительного    

отношения    к    родителям, к материальным ценностям. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Развитие познавательных способностей» 5-8 классы 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов, открытые мероприятия, тренинги, встречи. 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; -развитие культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения; -формирование    

первоначального    опыта    практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность; 

Данное направление реализуется программами: «Шахматная школа» 5-7 классы; 

«Решение нестандартных задач» 8 классы 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

ребята принимают участие в НПК и конференциях, олимпиадах. 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; -

становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Мир театра» 5-8 классы; «Театр на английском языке» 6-8 классы 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, мастер классы, 

концерты, спектакли, конкурсы. План предусматривает распределение учащихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы: в кабинетах хореографии, музыки, актовом 

зале, в классных кабинетах, проводятся экскурсии и посещение культурно-массовых 

мероприятий. 



1029 

 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; Способ -анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочными занятиями, 

выявление потребности в направлениях внеурочной деятельности. 

1.Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в 

выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, 

методическое  обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое 

обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители,  

педагог-  психолог, педагоги дополнительного образования МБОУ «СОШ № 98» Цель. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка методических 

разработок мероприятий ВД, систематизация авторских разработок педагогов школы 

Организация обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

- индивидуальные собеседования с преподавателями- предметниками и 

руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса 

-семинары с психологами, специалистами внешкольных учреждений. 

-проведение семинаров по реализуемым программам. 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов 

-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления внеурочной деятельности 

Материально –техническое обеспечение: 

1.выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

2.материалы для оформления и творчества детей, 

3.наличие канцелярских принадлежностей, 

4.аудиоматериалы и видеотехника, 

5.компьютерные классы, 

6.проектор, 

7.мультимедийные доски. 
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3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ- интерактивная викторина 

по ПДД , кл.часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях»,  

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», День 

солидарности борьбы с 

терроризмом, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 

 

 

5-7 

8-9 

 

5 

 

5-9 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

движения «СемьЯ», 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИДД, учитель 

ОБЖ 

Осенний кросс-2021. 

 Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов 

«За здоровый образ жизни»  

«Веселые старты» 

5-9 сентябрь Руководитель ДШО 

«Семья», классные 

руководители 

учителя физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Здоровое поколение» 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Руководитель ДШО 

«Семья» 

День учителя в школе: акция 

поздравлений учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда 

«За свой успех благодарю». День 

самоуправления. Концертная 

программа «Назад в СССР». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Осенние олимпийские игры по 

ОФП  

5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Осенний серпантин»: 

Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Внеклассные мероприятия 

«Осенний винегрет», 

«Ух, пора крутая, осень золотая!» 

5-9 октябрь Руководитель ДШО 

«СемьЯ», классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений:(правовые, 

профилактические игры, беседы и 

5-9 

 

 

 

 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

уполномоченный по 
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т.п.) 

Круглый стол с участием 

инспектора ПДН «От 

безответственности до 

преступления один шаг»  

Час общения «Подросток и 

закон», Викторина «Знаю сои 

права» 

8-9 

 

 

6-7 

 

5 

правам ребенка 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание «Роль и ответственность 

семьи в профилактике 

алкоголизации подростков», 

Заседание Совета профилактики, 

мероприятия совместно с ТОС 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководитель ДШО 

«СемьЯ»,  классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Правовой турнир «Безопасность 

движения по улицам и дорогам» - 

встреча с инспектором ОГИБДД. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 

 

8-9 

 

5-7 

 

 

 

 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Предметная неделя математики, 

физики (шахматно-шашечный 

турнир, интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Спортивное мероприятие в период 

осенних каникул 

5-9 ноябрь Учителя физкультуры 

Предметная неделя химия и 

биология (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Тематический классный час «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Руководитель КМИ, 

учителя права и 

обществознания 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Проект «Новогоднее 

настроение» в школе: украшение 

кабинетов, рекреаций, 

оформление окон, конкурс 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ДШО 

«Семья», классные 

руководители 
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творческих работ «Символ года – 

2022», конкурс снежных фигур, 

новогодние праздники 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Музейные уроки «Дорога жизни», 

Урок памяти «Блокадный хлеб», 

Урок мужества «Мужеству 

забвенья не бывает», встреча с 

очевидцем –блокадницей  

Глушковой О.П. 

5-9 

 

 

8-9 

январь Рук-ль движения «Страна 

непосед», классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая акция «Слава 

солдатская, сила богатырская»: 

игра  «Зимние забавы», 

«Зарница», часы общения, 

музейные уроки «Маленькие 

герои большой войны», встреча с 

категорией тружеников тыла 

«Дети войны»,  библиотечные 

уроки «Время выбрало нас», 

мероприятия по параллелям  

«Буду Родине служить», «Мы 

защитники Отечества», фестиваль 

патриотической песни им 

Завьялова, акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков «Мы 

поздравить вас спешим», конкурс 

рисунков, Уроки мужества с 

участием ветеранов ВОВ и 

участников локальных войн, 

конкурс «А ну-ка, парни!», 

мероприятия совместно с ТОС. 

5-9 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

7-9 

 

 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

8-9 

8-9 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ДШО 

«Семья», классные 

руководители, учителя 

физкультуры,  

руководитель музея 

педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания. 

День науки в школе. 

Интеллектуальные игры: 

«Литературный калейдоскоп»,  

нестандартные задачи «Круги 

Эйлера» игра БУМ (Быстрее, 

умнее, мудрее), «Ненаучная 

наука», защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 

 

 

 

5-6 

8-9 

7 

5-9 

март Заместитель директора по 

УВР и НМР, учителя – 

предметники, классные 

руководители 

День 8 Марта в школе «Есть в 

марте день особый»: 

 

5-9 

март Зам.директора по ВР, 

старшая вожатая,  
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фотовыставка «Портрет любимой 

мамочки», акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, классные 

мероприятия-  «Супер мамы-супер 

дети», 

 «Вперед, девчонки!», весенний 

праздник «8 Марта – день чудес!»  

 

 

 

5-6 

7-8 

5-9 

  классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Добро 

без границ». ВНД. Уроки добра 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», акция «Открой свое 

сердечко» (пожелания детям 

инвалидам и детям с ОВЗ), 

общешкольное родительское 

собрание «Как уберечь ребенка от 

насилия», проектная деятельность 

«Мой класс-мои друзья»  

5-9 

 

 

5-6 

 

7-9 

 

 

5-9 

апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель ДШО 

«Семья», классные 

руководители 

День космонавтики: единый урок 

«Что я знаю о космонавтике», 

библиотечный урок «На орбите 

наш земляк», 

 викторина «Герои космоса», 

конкурс кроссвордов «Профессия 

космонавт», спартакиада 

учащихся «Старты надежд: 

звездная эстафета» (период 

весенних каникул 

 

5-9 

 

 

8-9 

5-7 

 

5-9 

апрель Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

педагог-библиотекарь,  

учителя физики, 

учителя физкультуры 

Экологическая акция «Бумажный 

бум», операция «Чистый двор», 

«Чистое село», субботник «Враг 

планете – это мусор!», викторина 

«Земля наш общий дом», 

фотоконкурс «Редкий кадр», 

Всероссийский урок «Хранители 

воды» 

5-9 

 

5-9 

 

5-6 

7-9 

5-9 

апрель Заместитель директора по 

ВР, учителя биологии 

классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Участие в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в выставках декоративно- 

прикладного творчества  

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек, пропаганде 

ЗОЖ, День здоровья. Экскурсии и 

походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

День Победы: митинг «Память 

хранят живые», «Победный май: 

живем и помним!» - праздничная 

концертная программа, уроки 

5-9 май Зам.директора по ВР, 

руководитель РДШ, 

 ДШО «СЕМЬЯ», 

 классные руководители, 
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Мужества и Памяти «Великий 

подвиг в памяти народной», акция 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы», акция «Ветеран живет 

рядом», музейные уроки «Мое 

село в годы Великой 

Отечественной войны», экскурсии 

в школьный и краеведческий 

музей, встречи с участниками 

локальных войн, проектная и 

исследовательская деятельность 

«спасибо деду за Победу». 

педагог-библиотекарь, 

руководитель музея 

Фестиваль «Звездный дождь» по 

итогам учебно-воспитательной 

работы за 2020-2021 учебный год 

5-9 май Зам. Директора по ВР, 

УВР, НМР, классные 

руководители, 

руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5,9 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«36 занятий для будущих 

отличников» 

5-9 1 Классные руководители 

«Мир театра» 5-9 1 Классные руководители 

«Азбука здоровья» 5-9 1 Калюжный Н.В., 

Ельников С.А., Лебедев 

Н.А. Гольм А.В. 

«Финансовая грамотность» 5,8-9 1 Павленко Г.А., 

Дядюшенко В.В. 

«Краеведение» 5-9 1 Сердюк Е.В., 

Ддядюшенко В.В., Былин 

Д.П. 

«Юный музеевед» 5-9 1 Царегородцева О.А. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

учащихся школы, голосование и 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель ДШО 

«Семья» 
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т.п. 

Конкурс «Лучший класс года» 

 «Лучший дежурный класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, УВР 

Руководитель ДШО 

«Семья» 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

учащихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов 

9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в 

творческих группах, кружках и 

секциях 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные часы, беседы, 

викторины, конкурсы, выставки  

по профориентации  

5-9 В течение года Классные руководители 

Встречи с представителями 

различных профессий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в днях 

открытых дверей и в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования 

8-9 В течение года 

 

Март-апрель 

Администрация школы 

Классные руководители 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Угадай профессию», 

беседы «Мир профессий», Час 

общения «Выпскники школы-

учителя», встреча с людьми 

разных профессий. 

5-9 Март-апрель Заместитель директора по 

ВР  классные 

руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

НМР, УВР, ВР  классные 

руководители 

Экскурсии на ТЭЦ, страусиную 

ферму, пожарную часть, 

производства. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР  классные 

руководители 
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Родительские собрания и 

индивидуальные консультации 

для родителей по проблемам 

выбора  профессии детей. 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«зеркало» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник санитарной очистки. 

Акция «Чистое село», «Чистый 

четверг». 

5-9 октябрь Руководитель ДШО 

«Семья» 

Классные руководители 

Экологическая акция Герои среди 

нас» 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Здоровое поколение» 

Акция «Дарю тепло своей души» 5-9 ноябрь Руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Классные руководители 

Акция «Подари книгу» 5-9 февраль Руководитель РДШ 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра «Добро 

без границ»: мероприятия, 

осуществляемые каждым классом: 

«Чистый двор», «Аллея памяти», 

«Посади дерево», «Птичья 

столовая», «За чистоту родного 

села», акция «Открой свое 

сердечко» и др.) 

5-9 апрель Руководитель ДШО 

«СемьЯ» 

Классные руководители 

Прием в ряды ДШО «СемьЯ» 5-9 май Зам.директора по ВР 

Руководитель ДШО 

«Семья» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель РДШ 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в школьный музей «От 

Штильке к современности»   
5-7 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей по 

экспозиции «Школа в годы ВОВ»    

8-9 Апрель-май Руководитель музея 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

Учитель ИЗО, 

Руководитель ДШО 

«Семья» 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника воинам односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсах на лучшее 

оформление пришкольного 

участка и лучшее новогоднее 

оформление. 

5-9 Август, декабрь Зам.директора по ВР 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Чистое село»», «Бессмертный 

полк», новогодние праздники, 

«Веселые старты», «Операция-

каникулы!», День матери, День 

защитника Отечества, «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель ДШО 

«СемьЯ», 

 классные руководители 

учителя физкультуры 
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классные «огоньки» и др. 

Организация работы 

«Родительского патруля»  

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

ТОСами 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Администрация школы 

системный администратор 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 В течение года 

(2р/м) 

Администрация школы 

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН 

ОП, ГИБДД, КДН и ЗП 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классное руководство  

 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9 Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 5–9 Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 5–9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного коллектива 5–9 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
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Апрель 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5 В течение учебного 

года 

Классные руководители 1-

х, 5-х классов 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 В течение года Классные руководители  

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь Классные руководители 5-

х классов 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР и 

ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

5–9 Один раз в 

четверть 

  

Классные руководители  

РК  класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл бесед «Подростковый 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители  

РК класса, родители 

Классные родительские собрания 5–9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

Школьный урок 

Правила в школе и учебных 

кабинетов 

5–9 Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
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Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция  

6–9 Март Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Образовательная организация  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Должностные инструкции  содержат конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

Аттестация педагогических работников осуществляется  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям  

осуществляется  один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации 

Все педагоги 5-9 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  ООО 

к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а именно: 

   

  Компетентности учителя основной школы 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Все педагогические работники школы каждые 3 года проходят повышение 

квалификации, каждые 5 лет аттестацию на соответствующие категории. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.  

Кадровые условия 

 

3.3.1.Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал основного  общего образования составляют:  

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

менеджеры  основного   общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования, управляющие деятельностью основной  школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  
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Деятельность педагога основной   школы  базируется на компетенциях, необходимых для 

обеспечения  достижения планируемых образовательных результатов реализации 

образовательной программы основного  общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 

культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение 

анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические 

знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками  и использованию при этом отечественного 

и зарубежного опыта такой деятельности.  

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению 

различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.  

      Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое образование. 

       Стабильность и качественные характеристики педагогического коллектива позволяют  

решать задачи реализации образовательной программы школы.  

 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

  

Руководитель (директор) образовательной организации 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно- 

воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований.  

Формирует контингенты обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, 

цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его  работы,  участии  образовательного  учреждения  в  различных  

программах  и  проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 
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образовательного учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении.  

Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и 

общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения.  

Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально- психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования.                            В пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть.  

Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает 

кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с 

уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает 

условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает 

меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении.  

Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 

числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников.  

Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций.  

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно- гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 
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учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную,  физкультурно-спортивную  деятельность;  Конвенцию  о  правах  ребенка;  

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора образовательной организации 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения.  

Обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 

кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований.  

Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие 

между представителями педагогической науки и практики. Организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам 

в освоении и разработке инновационных программ и технологий.                     

 Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную 

работу.  

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе 
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культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, 

детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических 

кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением.  

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов 

учебно-методической, художественной и периодической    литературой.    Осуществляет    

контроль    за    состоянием    медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной 

работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения.      Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения.  

Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения,  своевременному  заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций.  

      Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 

учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы 

экономики, социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
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образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в 

разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы 

занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет  развитие мотивации их  

познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии.  

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 

образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога 
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дополнительного образования, осуществляет координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, других педагогических работников в проектировании 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению 

передового их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих 

инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; программы 

занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских коллективов, 

организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 

лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 

диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку.  

Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, 

детей).  

Организует различные виды социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 
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инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 

детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 

соответствующим видам деятельности,  познавательных  интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской.  

Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 

обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 

социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.  

Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, 

права и государственного строительства, трудового и семейного законодательства; общую и 

социальную педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 

основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной гигиены; 

социально-педагогические и диагностические методики; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным компьютером, с 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций, их  профилактики  и  

разрешения; 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 

навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

Учитель-логопед 
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Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся, воспитанников.  

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий.  

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности; программно- 

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии; новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; 

правила по охране труда и пожарной безопасности; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 
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методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся, воспитанников.  

Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 

планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного 

и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 

развивающей среды.  

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической  компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). 
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Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся,   используя   компьютерные   технологии,   в   т.ч.   текстовые   редакторы   и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда,  психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и 

групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и  аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, 

их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу 

работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки. Аттестация в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется по инициативе работодателя аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой МБОУ «СОШ № 98», один раз в пять лет. Аттестация педагогических 
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работников с целью установления квалификационной категории организуется по заявлению 

педагога аттестационной комиссией, формируемой Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательн. и адм –

хоз работу ОУ 

Требования к уровню 

квалификации: высшее проф 

образование по направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

Замести 

тель 

руководите 

ля. 

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

соответствует 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

ПДО 

 

 содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

соответствует 

Социаль 

ный педагог. 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

соответствует 



1054 

 

 

 

 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

библиоте 

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

соответствует 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования. 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются:  

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному  уровню  общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

3.3.3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

•межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

•внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

•общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 
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•сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

•возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных организаций: 

•фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

•рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «СОШ № 98» 

определяются локальными нормативными актами «Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда», «Положение о формировании системы оплаты 

труда работников». 

В документах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

•соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с Профсоюзным 

комитетом школы, Управлящим советом школы. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Размеры нормативов бюджетного  финансирования реализации образовательных программ 

определяются в соответствии с методикой расчета нормативов бюджетного финансирования 

реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, утвержденные приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края. Определение порядка и условий предоставления 

Учредителем школе субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных из городского и краевого бюджетов, осуществляется на основе 

«Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), на основе Порядка определения и расчета стоимости базовых нормативных затрат на 
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оказание муниципальной услуги муниципальными бюджетными (автономными) 

образовательными учреждениями на текущий года. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных фондов 

и материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, бесперебойную 

работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества  

включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется. 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики 

организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов в Архивный отдел администрации города Барнаула в 

установленном порядке. 

 

3.3.4.Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);   

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, МФУ и т.д.);  

 демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);  

 натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для проведения 

уроков, предметных  курсов в представлен в рабочих программах. Количество учебного 

оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.  
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Исходя из личностно-ориентированных целей основного  общего образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 

обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития школьников 

на деятельностной основе.  

Учебные 

кабинеты 

Предмет Методические пособия и материалы 

12,14, 15 Русский язык Диски 

1. Достоевский «Преступление и наказание» 

2. Распутин «Уроки французского» 

3. А.С.Пушкин «Дубровский» 

4. Грибоедов «Горе от ума» 

5. Шолохов «Судьба человека»  

6.Троепольский «Белый Бим черное ухо» 

7. Толстой «Война и мир» 

8.Толстой «Доктор Живаго» 

9. Сервантес «Дон-Кихот» 

10. Д.Дефо «Приключения Тома Сойера» 

11. Гоголь «Мертвые души» 

12. Тургенев «Муму» 

13. Школьная программа на экране 

14.Шекспир «Гамлет» 

15. Русская поэзия 

16. Шолохов «Тихий Дон» 

17. Пушкин «Сказки» , «Повести Белкина» 

18. Русская литература от Нестора до Маяковского 

Другие средства обучения 

1. Л.И.Мальцева «Русский язык. 9 класс . Итоговая аттестация» 2015 

год-25шт 

2. П.И.Нелин «Русский язык.9 класс. Итоговая аттестация» ,2016 

год-25шт 

3. А.Б.Малюшкин «Тестовые задания по русскому языку» (7,8,9 

класс)-15шт 

4. Т.Н.Самойлова «Сборник упражнений по русскому языку. 6 

класс»-15шт 

5. Т.В.Шклярова «Сборник упражнений по русскому языку. 5 

класс»-15шт 

6. Орфографические словари под ред Ушакова -15 шт 

7. Словарь живого великорусского языка под ред В.И.Даля -1шт 

8. Словарь литературоведческих терминов-1шт 

9. Словарь синонимов под ред. Александрова -1шт 

10. Портреты русских писателей -12шт 

Литература: 

Толковый словарь русского языка Ожегов С.И., Н.Ю. Шведова 

Толковый словарь иноязычных слов.  Л.П. Крысин 

Орфографический словарь Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков 

Школьный словообразовательный словарь З.А. Потиха 
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Школьный словарь антонимов 

16 История БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

Практикум по обществознанию 10, 11 класс профильный уровень, 

М., «Просвещение».  2011. 

Экономика. Преподавание курса. Иванов С.И., профильный уровень, 

М., «Вита», 2011 

Портреты  

3.Таблицы 
Табл по истории. 5-9 кл (ламинир, полноцвет, двухстор,60*90см (18 

табл) 

Таблицы «Обществознание 8-9кл." (7табл) 

Таблицы " Новая история. 8 класс" (6 табл) 

Таблицы "История России (обобщающие) (9таблиц) 

Таблицы "История средних веков. 6 класс" (5 табл) 

Таблицы "Новая история. 7 класс" (6 табл) 

Таблицы "Новейшая история. 9 класс" (6табл) 

Таблицы "Обществознание 10-11 кл. (11 таблиц) 

Таблицы Всемирная история (обобщающие) (5табл) 

Таблицы Государственная символика России (3табл.) 

Таблицы Движение декабристов (6табл) 

Таблицы История Древнего мира 5кл. (5табл) 

Таблицы Политические течения XVIII-XIХ вв  (8табл) 

Таблицы Развитие России в XVII-XVIIIвв  (8табл) 

Таблицы Развитие Российского государства в XV-XVI вв (9табл) 

Таблицы Цивилизационные альтернативы в истории России (10табл) 

Таблицы Экономика 10-11 кл. (25 табл) 

  4. CD и DVD 

CD Всемирная история в датах. Древний мир и средние века 

СD Гос.символика России. История и современность компакт-диск с 

прил 

CD готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История 

CD Династия Романовых 

CD История мировых цивилизаций. Часть I и II (комп 2 CD-диска) 

CD Словарь достопамятных людей русской земли 

CD История России 

CD Московский Кремль 

CD Обществознание (8-11кл) в комплект входят 2CDдиска 

DVD Судьбы худ.шедевр,похищ. из странЕвропыфаш-ми в 30-

40гг.ХХ 

DVD Ист России ХХ в. Совет-финск война 1939-40гг.Линия 

Маннерг 

DVD Похищение будущего 

CD Цивилизации Древнего Востока 

DVD Истор России XIXв. Эпоха Александра1 

DVD 4 выпуск Первая русская революции 

DVD Уроки истории 

DVD Ратные подвиги Александра Невского 

DVD Первая Мировая война 

DVD 11выпуск Публицистика.Спорт.Мода 

DVD 12 выпуск Февральская революция 1917г 
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DVD 13 выпуск Октябрьское восстание 

DVD 2 выпуск Русско-Японская война 

DVD 3 выпуск Образование политических партий 

DVD 5 выпуск Столыпинские реформы 

DVD 6 выпуск Первая мировая война 

DVD 7 выпуск Россия в Первой мировой войне 

DVD 8 выпуск Образование. Наука.Техника 

DVD Битва на поле Куликовом 

DVD Бородино и его герои 

DVD Великая Отечественная Война 1941-45 гг 

DVD Две революции 1917г. 

DVD Древний Египет 

DVD Древний Рим 

DVD Древняя Греция 

DVD Древняя Русь.Рюрик и Олег Вещий 

DVD История 20век. 20-30 гг. (9 кл) 

DVD История второй мировой войны 

DVD История Государства Российского 

DVD История морских сражений 

DVD Москва. Страницы истории 12-19вв 

5.Карты 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв 

Карта Важнейшие географич.открытия и колон. захваты 

Карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг 

Карта Война за независимость и образование США (1775-1783) 

Карта Гражданская война  в США в 1861-1865гг 

Карта Древняя Греция (до середины v в. до н.э.) 

Карта Древняя Италия (до середины IIIв.до н.э.) 

Карта Европа XIV-XV вв. 

Карта Европа XVI-первой половине XVIIвв 

Карта Европа в 50-60-х ггXIXв 

Карта Европа после первой мировой войны 

Карта Европа с 1815 по 1849 гг. 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 

Карта Завоевания Александра Македонского в IV вв. до н.э. 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 

Карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. (Крестовые походы) 

Карта Индия и Китай средние века 

Карта Киевская Русь в IX-нач. XIIвв 

Карта Образование независимых государств в Латинской Америке 

Карта Отечественная Война 1812 г. 

Карта Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

Карта Первобытнообщинный строй 

Карта Раздробленность Руси в XIIв-первой четверти XIIII вв. 

Карта Революция 1905-1907гг. в России 

Карта Римская Империя в IV - Vвв. Падение Западной Римской 

империи 

Карта России  в XIX- начале XX столетия 

Карта Российская Империя  с начала XIX в по 1861Г. 

Карта Российская империя XVIII в 
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Карта Российская империя во второй половине XVIII в. 

Карта Российское государство в VIIв 

Карта Российское государство в XVI в 

Карта Россия в 1907-1914 гг. 

Карта Россия с конца XVII до 60г. XIII в. 

Карта Рост Римского государства в III в-II в. до нашей эры 

Карта Смутное время в России в начале 17 в. 

Карта США в конце XIX- начале XXвв 

Карта Франкское государство в V-середине IX вв 

Карта Франц в период Бурж рев-ции 1789-1794гг. Европа с 1794 по 

1799 

17,19,20 Математика  Таблицы: 

-таблица тригонометрических функций 

-таблица арифметической и геометрической прогрессий 

-таблица производных 

-таблица решения квадратных уравнений  

-таблица квадратов  

-таблица Брадиса 

Дидактические материалы: 

-дидактические материалы 5 класс 

-дидактические материалы 6 класс 

-дидактические материалы по алгебре и геометрии 7 класс 

-дидактические материалы по алгебре и геометрии 8 класс 

-дидактические материалы по алгебре и геометрии 9 класс 

-тесты 5 класс 

-тесты 6 класс 

-тесты 7 класс 

-тесты 8 класс 

-тесты 9 класс 

21 География Комплект настенных карт по географии (67 шт). 

Комплект портретов географов и путешественников. 

Географический атлас школьника 15 шт. 

Справочное пособие «Социально-экономическая география мира» 15 

шт. 

Солнечная система. Атлас 15шт. 

Комплект интерактивных карт по географии. 

Комплект демонстрационных материалов по курсу географии. 

Комплект мультимедийных средств по курсу географии. 

Интерактивная модель Солнечной системы. 

Комплект видеофильмов для кабинета географии. 

Набор учебно-познавательной литературы. 

Коллекция горных пород и минералов. 

Гербарий растений природных зон России. 

Глобус Земли физический 6 шт. 

Глобус Земли политический 2 шт. 

Линейка визирная 5 шт. 

Компас ученический 15 шт. 

Рулетка 5шт. 

22, 29 Английский 

язык 
Учебно-лабораторное оборудование 

I. Плакаты: 
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1.Английский алфавит 

2. The Present Simple Tense. Специальныевопросы 

3. Сводная таблица спряжения глаголов (действительный залог) 

4. Видовременные формы английского глагола в страдательном 

залоге 

5. Употреблениеанглийскихсловa lot of, much, many, (a) little, (a) few 

6.Великобритания 

7. Канада 

8. The System of Government of the United Kingdom 

9. Достопримечательности Лондона 

10. Английские предлоги 

11. Предлоги места 

12. Предлоги движения 

13. Тематические:  

- времена года, месяцы, дни недели; 

- животные; 

- моя комната; 

- части тела; 

- цвета; 

- режим дня 

Тематические папки с демонстрационным 

и раздаточным материалом: 

- Грамматика; 

- Дни недели, времена года, погода, 

праздники; 

- Продукты; 

- Счет; 

- Части тела; 

- Алфавит и правила чтения; 

- Прилагательные; 

- Глаголы; 

- Животные; 

- Мебель; 

- Цвета; 

- Посуда; 

- Достопримечательности Лондона; 

- Знакомство; 

- Профессии; 

- Режим дня; 

- Школьные принадлежности, игрушки, 

музыкальные инструменты; 

- Дом, мебель; 

- Город, почта. 

Раздаточный материал (тематические картинки, карточки). 

Фотоальбом «Достопримечательности 

Лондона» 

Фотоальбом «Известные писатели» 

Аудиоприложение (CD) к учебнику Английский с удовольствием 

Enjoy English для 10   класса общеобразов. учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012. 
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Аудиоприложение (CD) к учебнику Английский с 

удовольствием/Enjoy English для 11 класса общеобразов. 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 

Аудиоприложение (CD) к учебнику Английский с удовольствием 

Enjoy English для 7 класса общеобразов. учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2012. 

Англо- русский и русско-английский словари 

Флаг Великобритании. 

Видео «Англия и Уэльс под одной крышей» 

Видео «Barnaul - my native town» 

Диск «Несерьезные уроки» 1 шаг 

28 Химия и 

биология 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

Портреты ученых биологов и химиков  

Мультимедийные обучающие программы (обучающие, 

треннинговые, контролирующие)  

Подготовка по ОГЭ и ЕГЭ по химии биологии электронное учебное 

издание СД 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

Микроскоп лабораторный 15 

Электронный микроскоп 1  

МОДЕЛИ 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Торс человека 

Набор моделей по строению человека 

Модели остеологические 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению органов человека 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Позвоночные животные (набор) 

Комплект – слайд альбомов по биологии 

Комплектов транспарантов по биологии 

Модель -аппликация Биосинтез белка 

Модель –аппликация генетика группы крови  

Модель –аппликация Агроценоз 

Модель –аппликация конечности лошади, овцы 

Модели –аппликации стебля растения, корня, листа  

Модель –аппликация биосфера и человек 

Модель –аппликация Гаметогенез у животных  

Модель –аппликация Генеалогический метод антропогенетики  

Модель –аппликация Деление клетки  
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Модель –аппликация дигибридное скрещивание  

Модель –аппликация классификация растений и животных  

Модель –аппликация наследование резус – фактора  

Модель –аппликация Перекрест хромосом 

Скелет 2 

Модель молекулы ДНК 

Лупы 15 

30 Физика Видеоматериалы. 

Электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны 

Геометрическая оптика. 

Молекулярная физика. 

Электростатика. 

Постоянный электрический ток. 

Магнитное поле. 

Электрический ток в различных средах. 

Всё о космосе. 

Тепловые явления. 

Мощь природы. 

Кинематика 

Астрономия. 

Лабораторные работы. 

Квантовая физика. 

Печатные пособия. 

Таблица «Физические величины» 

Комплект таблиц по физике 

Таблицы констант по физике 

Лабораторное оборудование 

Раздел «Механика» 

Набор лабораторный «Механика» 

Динамометр школьный. 

Весы электронные портативные. 

Весы  рычажные с разновесами. 

Динамометр демонстрационный. 

Набор демонстрационный «Динамика вращательного движения» 

Набор демонстрационный «Кинематика и динамка поступательного 

движения» 

Насос Камовского. 

Штатив демонстрационный физический. 

Акустическая система. 

Аквариум демонстрационный. 

Груз наборный 1 кг 

Маятник Максвелла. 

Рычаг демонстрационный. 

Трубка Ньютона. 

Тарелка вакуумная со звонком. 

Камертоны  

Трибометры. 

Тележки демонстрационные. 
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Генератор звуковой. 

Волновая машина. 

Штативы лабораторные. 

Желоб металлический 

Шарики пластмассовые  

Набор деревянных брусков. 

Раздел «Молекулярная физика» 

Комплект посуды демонстрационной. 

Барометр – анероид. 

Гигрометр (психрометр) 

Ведёрко Архимеда 

Калориметр. 

Манометр открытый демонстрационный. 

Набор капилляров. 

Набор тел равного объёма. 

Набор тел равной массы. 

Прибор для демонстрации атмосферного давления. 

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости. 

Сосуды сообщающиеся. 

Стакан отливной демонстрационный. 

Мензурка. 

Цилиндры свинцовые. 

Термометр жидкостной. 

Шар Паскаля 

Шар с кольцом 

Трубка для демонстрации конвекции внутри жидкости. 

Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые 

явления» 

Набор «Газовые законы и свойства насыщенных паров» 

Ареометр. 

Набор тел для калориметра. 

Микроскоп электронный. 

Лаборатория «Архимед» 

Модель газовой турбины. 

Модель гидравлического пресса. 

Модель теплового двигателя. 

Раздел «Электродинамика» 

Набор лабораторный «Электричество» 

Амперметр лабораторный. 

Вольтметр лабораторный. 

Миллиамперметр лабораторный. 

Датчик напряжения. 

Датчик токаю 

Концентратор. 

Универсальный измерительный прибор. 

Набор демонстрационный «Электрический ток в вакууме» 

Набор демонстрационный «Электродинамика» 

Набор «Полупроводниковые приборы» 

Набор демонстрационный «Постоянный ток» 

Набор демонстрационный «Магнитные поля» 
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Магнит U-образный. 

Магнит полосовой  

Маятник электростатический. 

Набор для демонстрации «Электрических полей» 

Прибор Ленца. 

Стрелки магнитные на подставке. 

Султан электростатический. 

Электромагнит разборный. 

Реостат демонстрационный.  

Реостат лабораторный. 

Ключ. 

Термопара. 

Резисторы. 

Палочка эбонитовая. 

Палочка стеклянная. 

Модель генератора электрического тока. 

Модель трансформатора. 

Модель плоского конденсатора. 

Модель конденсатора переменной ёмкости. 

Электроскоп. 

Источник питания регулируемый. 

Модель электродвигателя. 

Электролитическая ванна. 

Осциллограф технический. 

Модель электросчётчика. 

Источник постоянного и переменного тока. 

Раздел «Оптика» 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 

Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

Набор лабораторный «Оптика» 

Собирающая линза на стойке  

Рассеивающая линза на стойке  

Экран белый 

Набор по оптике «Модели линз» 

Сферическое зеркало на стойке. 

Плоское зеркало 

Раздел «Атомная физика» 

Набор демонстрационный «Определение постоянной Планка» 

Набор лабораторный «Квантовая физика» 

Камера  Вильсона для регистрации альфа-частиц. 

32 Искусство 

(музыка, 

изобразитель

ное 

искусство) 

Экранно-звуковые пособия: (компьютерная база данных) 

 Фонохрестоматии по музыке 1-7 класс 

Видеофильмы: отечественные и зарубежные композиторы, 

фрагменты из балетных и оперных спектаклей, выступления певцов,  

хоровых и оркестровых коллективов, фрагменты из мюзиклов 

 Презентации 

Диски: 

 Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века. 

 Людвиг ван Бетховен. 
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 Хит-парад детской эстрадной песни 

 Караоке 

Наглядные пособия: 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. 

 Портреты зарубежных композиторов. 

Книгопечатная продукция: 

 Рабочие программы «Музыка» 1-4 классы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.  

 Рабочие программы «Музыка. Искусство»  5-9 классы 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. 

 «Уроки музыки» 1-4 классы. 

 «Уроки музыки» 5-6 классы. 

 «Уроки музыки» 7 класс. 

Диски: 

1. Жерносенко И.Д. История культуры Алтая. 

2. Мифы и герои. Древняя Греция. 

3. История искусства. 

4. Государственный Эрмитаж. Государственный русский музей. 

5. Из коллекции русского музея:  

а) Художник и время. 

б)Портрет. 

в) Гравюра. 

г) Рисунок. 

д) Акварель. 

ж) Пейзаж. 

з) Натюрморт 

и) Как смотреть картину. 

к) Народное искусство. 

л) Скульптура. 

м) Рождение картины. 

н) Ты пришёл в музей. 

о) От замысла к воплощению. 

6. Музыкальные фотофильмы. 

7. Легенды об Алтае. 

8. Алтай невидимый. 

9. Алтайские легенды и сказки. 

10. Современное Российское искусство. 

Несброшюрованные альбомы. Репродукции. 

1. Государственная Третьяковская галерея 

выпуски 1,2,3 для учащихся 1-3 классов 

выпуски 1,2,3 для учащихся 4-7 классов 

2. Картины русских художников. 

3. Советские художники в борьбе за мир. 

4. Наша Родина прежде и теперь. 

5. Сказки Пушкина. Рисунки Билибина. 

6. Пейзаж в западноевропейской живописи. 
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7. Под мирным небом Родины  

8. Французская живопись 16-17 веков. 

9. Французская живопись середины 19 начало 20 веков. 

10. Иллюстративный материал для детского изобразительного 

творчества. 

11. Художник Комаров. Лесные обитатели. 

12. Комплект фотографий г. Ленинград  

13. Авксентьева. Альбом изготовляем игрушку – самоделку. 

14. Времена года. Природа нашей Родины. 

15. Картины - из жизни домашних животных. 

16. Портреты художников. 

Каталог учебно-методической литературы: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному 

искусству. 

2. Лободина Н.В. Олимпиадные задания. 

3. Ячменёва В.В. Занятия и игровые упражнения по 

художественному творчеству с детьми с 7 – 14 лет. 

4. Калякина В.И. Методика организаций уроков коллективного 

творчества. 

5. Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае. 

6. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. 

7. Волков И.П. Художественная студия в школе. 

8. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. 

9. Кайсаров, Рыбаков -  Мифы древних славян. 

10. Мифы народов мира. 

11. Константинова – Техники изобразительного искусства. 

12. Конышева – Секреты мастеров. 

13. Докучаева – Мастерим бумажный мир. 

14. Кружок - Умелые руки. 

15. Кузнецова С.В. Мастерим с детьми. 

16. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов. 

17. Художественная галерея: 

а) Рафаэль  

б) Перов В.Г. 

в) Чуйков С. 

г) Суриков В. 

18. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 1-4 кл. 

19. Гусакова - Аппликация. 

20. Богатеева - Мотивы народных орнаментов. 

21. Хворостов ДПИ в школе. 

22. Одноралов Материалы, инструменты и оборудования в 

изобразительном искусстве. 

23. Воловик – Всё о рисовании. 

24. Словари школьника. Изобразительное искусство. Музыка. 
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25. Мосин – Рисование. 

26. Каменева – Какого цвета радуга. 

27. Энциклопедия. Сокровища России. 

28. Родионов – Красная книга ремёсел.  

29. Энциклопедия Алтайского края. 

10 Технология 

мальчики 
1.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Станок сверлильный – 1  

2. Станок токарно-винторезный – 2  

3. Электроточило «Корунд» - 1 

4. Станок СТД – 120 – 3 

5. Станок НГФ – 110 – 1  

6. Станок деревообрабатывающий – 1  

 7. Таблица Правила техники безопасности 

 8. Огнетушитель – 2  

 9. Вытяжная система. 

2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ: 

1. Ножовка по дереву – 4  

2. Молоток – 4  

3. Ножовка по металлу – 4  

4. Клещи – 10 

5. Ножницы по металлу – 2  

6. Рубанок – 10  

7. Пассатижи – 2  

8. Стамеска – 4  

9. Отвертка – 4  

10. пила лучковая – 3 

11. Рейсмус – 8  

12. Штангенциркуль – 4 

13. Наковальня – 4  

14. Дрель - 2 

3. СПЕЦОДЕЖДА: 

1. Очки защитные – 3  

2. Фартуки – 10  

3. Нарукавники – 6 

4. Кепки – 3 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ): 

  1. В.Д.Симоненко «Технология – 5 класс» - 8  

  2. В.Д.Симоненко «Технология – 6 класс» - 8 

  3. В.Д.Симоненко «Технология – 7 класс» - 7 

  4. В.Д.Симоненко «Технология – 8 класс» - 6 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   1. Е.М.Муравьев «Технология обработки металлов 5-9 класс» 

   2. В.И.Коваленко «Объекты труда 5 – 7 класс» 

Спортив

ный зал 

Физическая 

культура 

аптечка – 1, 

секундомер – 1,  

свисток – 3,  
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насос с манометром – 1,  

маты гимнастические – 4,  

сетка для переноса малых мячей – 2, 

рулетка измерительная – 1, 

номера нагрудные  

табло перекидное – 1, 

ворота для мини-футбола – 2, 

сетка для ворот для мини-футбола – 2, 

ступенька универсальная  (для степ-теста) – 1, 

лесенка для координации – 1, 

козел гимнастический – 1,  

конь гимнастический – 1,  

мостик гимнастический – 1, 

палка гимнастическая – 26,  

стенка гимнастическая – 1,  

каремат (туристический коврик) – 3,  

обруч – 8,  

скакалка – 20,  

конус сигнальный – 10,  

фишки для разметки – 50  

кегля – 4, 

гантель – 3,  

гиря – 3,  

турник настенный – 1,  

перекладина – 1, 

канат – 1,  

мяч футбольный – 3,  

мяч волейбольный – 20,  

мяч баскетбольный – 4,  

мяч набивной (вес 1 кг) – 4,  

мяч теннисный –  3,  

мяч гандбольный – 1,  

баскетбольные кольца – 6,  

сетка волейбольная - 1,  

палка эстафетная - 3,  

гранаты (500, 700) – 13,  

стойка для прыжков в высоту – 2,  

планка для прыжков в высоту – 1,  

стол для настольного тенниса – 1,  

сетка для настольного тенниса – 1,  

ракетка для настольного тенниса –  2,  

лыжи – 70 

координационная лестница – 1 

бадминтон – 6 

снаряд для измерения гибкости – 1  

скамейка гимнастическая – 2 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая 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 образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда колы;  

— 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 Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, 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 школы 

с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического 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 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиа сообщений в информационной среде школы;  

— 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-

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 обеспечены расходными материалами.  
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МБОУ «СОШ № 98» обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 

общего образования. Перечень учебно-методических комплектов по всем предметам 

представлен в Приложении к образовательной программе. 

МБОУ «СОШ № 98» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  являются оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов основного общего 

образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования 

обучающихся; 

• многоаспектный  анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – предметные методические объединения, научно-методический совет, 

педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 
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оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

 Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, руководители  МО, привлекаемые учителя основной школы, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники 

образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может 

назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в 

Федеральном законе «Об образовании в  Российской Федерации», Уставе школы,  директор, 

Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет принимают решения, 

направленные на улучшение условий реализации образовательной программы основного 

общего образования.   

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

 Объекты  Показатели  

I. материально-

технические 

условия 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой 

режим 

 Площадь на одного 

ученика 

 Санитарное 

состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

 Учебные 

сооружения 

Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных программ 

Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный 

фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная 

литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%) 

Обеспеченность учащихся 

художественной литературой с точки 

зрения действующих рабочих программ  

по литературному чтению 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 ученика 

Соответствие Федеральному  и 

школьному перечню 

Процентное соотношение литературы 

на традиционных и электронных 
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носителях 

 Оборудование 

школьной столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 

Состояние мебели 

 Учебное 

оборудование 

Достаточность для реализации 

образовательных программ   

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих 

мест на 1 ученика (процентное 

соотношение с потребностью по 

учебному плану) 

II. Кадровые 

условия 
 Трудовой коллектив 

 Педагогический 

коллектив 

Укомплектованность штата (% 

занятых ставок) 

Распределение по образовательному 

цензу 

Распределение по квалификационным 

категориям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

 Локальная 

нормативная база 

Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности образовательного 

учреждения 

Соответствие нормативным актам 

более высокого уровня 

 Организационная 

структура 

управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения 

Полнота и последовательность 

распределения поручений между 

органами управления 

IV. Финансовые 

условия 

 

 Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные 

услуги 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

 Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

Выполнение гигиенических 

требований к продолжительности 

уроков, перемен, использования 

видеоматериалов 

 

3.3.5.Программное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 
Кл

асс 

Образовате

льная 

область 

Предмет Колич

ество 

часов 

Программа Учебники с 

указанием 

выходных данных 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Методическо

е пособие 

5  Русский 

язык 

Русский 

язык 

5 Русский 

язык. 

Учебник. Русский 

язык. 5 класс. В 2-

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Русский 

язык. 
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и 

литератур

а 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников Т.  

А.  

Ладыженской

, М.  Т.  

Баранова, С.  

Г.  

Бархударова 

и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и др. 10—

11  классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М.  А.  

Бондаренко 

и  др.].  — М. 

: 

Просвещение

, 2021. 

х ч./Ладыженская 

Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. 

А. М.: 

Просвещение. 

2020 

Диктанты и 

изложения. 5 

класс. 

 М.: 

Просвещение. 

2020 

 

Егорова Н.В. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 5 

класс.  М.: 

Просвещение. 

2020 

 

Каськова И.А. 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 5 класс.  

М.: 

Просвещение. 

2020 

 

Методически

е 

рекомендаци

и и 

поурочные 

разработки. 5 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Бондаренко 

М.А. М.: 

Просвещение

. 2017 

 

Курцева З. И. 

Русский 

язык. Тетрадь 

по развитию 

устной речи. 

5 класс. М.: 

Просвещение

. 2020 

Литератур

а 

3 Программа 

курса 

«Литература»

. 5-9 

классы\Г.С.М

еркин, 

С.А.Зинин. 

М.:Русское 

слово. 2013. 

Учебник для 5 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2-х 

частях/Меркин 

Г.С.. М.: Русское 

слово. 2012-2014 

Н.Г. 

Корниенко, 

Л.А. Межуева, 

Е.Н. 

Филиппова 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература». 

5 класс: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

 Методическо

е пособие для 

учителя«Уро

ки 

литературы. 

К учебнику 

«Литература. 

5 класс» 

(автор-

составитель 

Г.С.Меркин).     

Автор 

Ф.Е.Соловьёв

а,под 

редакцией 
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ч. 2018  

 

Г.С.Меркина;    

Москва, 

«Русское 

слово», 2015 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык 

2 5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Русский родной 

язык. Учебник. 5 

класс/ 

Александрова О. 

М., Загоровская О. 

В., Богданов С. И., 

Вербицкая Л. А., 

Гостева Ю. Н., 

Добротина И. – 

М.: Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, 

И. Н. 

Добротина; под 

ред. О. М. 

Александровой. 

– М.: 

Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

3 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 5 – 9 

классы/Афан

асьева О.В, 

Михеева 

И.В., 

Языкова 

Н.В., 

Колесникова 

Е.А. М.: 

Дрофа. 2015 

Учебник. 

Английский язык. 

5 класс. В 2 ч./ 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. М.: 

Дрофа. 2016 

Афанасьева, 

О.В., Михеева 

И.В. 

Контрольные 

работы к 

учебнику О. В. 

Афанасьевой, 

И. В. Михеевой 

«Rainbow 

English. 

Радужный 

английский для 

5 класса» / О. 

В. Афанасьева, 

И. В. Михеева. 

– М.: Дрофа, 

2017 

Афанасьева, 

О.В., 

Михеева И.В. 

Книга для 

учителя к 

учебнику 

«Rainbow Eng

lish. 

Радужный 

английский 

для 5 класса» 

/ О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева. – 

М.: Дрофа, 

2013 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

5—9 классы. 

Предметная 

линия 

учебных 

пособий 

Немецкий язык. 5 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 

96с.: ил. – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 5-6 

классы: 

учеб.пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин. 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

– М.: 

Просвещение, 

2019. – 57с.: ил. 

– (Горизонты) 

Книга для 

учителя. 5 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин. 

Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – 

М.: 

Просвещение

, 2013. – 

144с.: ил. – 

(Горизонты) 

 

Аудиокурс 

(mp3) к 

учебнику, 
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«Горизонты». 

10—11 

классы. 

Базовый и 

углублённый 

уровни: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М. М. 

Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. 

Харченко, М. 

А. Лытаева]. 

— 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

рабочей 

тетради и 

книге для 

учителя на 

сайте; 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Всеобщая 

история 

2 Вигасин А. 

А., Годер Г. 

И., Шевченко 

Н. И. и др. 

Всеобщая 

история. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников А. 

А. Вигасина, 

О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 

классы». 

Просвещение

». 2012 

Учебник. История 

Древнего мира. 5 

класс. Вигасин 

А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение. 

2012-2014 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 5 

класс. М.: 

Просвещение, 

2017 

Шевченко Н. 

И. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 5 класс. 

М.: 

Просвещение

, 2012 

 

География 1 Николина 

В.В. 

География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

Николина 

В.В., 

Алексеев 

А.И., 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина 

Е.К.География. 5 

– 6 класс. – М.: 

Просвещение,20

20  

 

Николина В.В. 

География. 

Мой 

тренажер. 5-6 

классы. 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2020 

Николина 

В.В. 

География. 

Поурочные 

разработки. 

5 – 6 класс. 

Пособие 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещени

е, 2020 

 

Матвеев 

А.В. 

География. 
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Липкина 

Е.К.-М.:, 

Просвещени

е,2020 

 

Планируемы

е 

результаты: 

карта 

прохождени

я рабочей 

программы. 

5-6 классы. 

Пособие 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещени

е, 2020 

Математи

ка, 

информат

ика 

Математи

ка 

5 Программа. 

Планировани

е учебного 

материала. 

Математика 

5-6 

классы./[авт.-

сост. В.И. 

Жохов].-3-е 

изд., испр. – 

М.: 

Мнемозина, 

2021 

Виленкин Н.Я. 

Математика5класс

: учебник для 

общеобразователь

ных организаций : 

в 2 ч./Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 40-е 

изд., испр. – М.: 

Мнемозина, 2021 

Жохов В.И., 

Обучение в 5-6 

классах: 

методическое 

пособие для 

учителя к 

учебникам Н.Я. 

Виленкина, 

В.И. Жохова, 

А.С. Чеснокова, 

С.И. 

Шварцбурда, - 

4-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

Мнемозина, 

2020 

Жохов В.И., 

Обучение в 

5-6 классах: 

методическое 

пособие для 

учителя к 

учебникам 

Н.Я. 

Виленкина, 

В.И. Жохова, 

А.С. 

Чеснокова, 

С.И. 

Шварцбурда, 

- 4-е изд., 

испр. и доп. – 

М.: 

Мнемозина, 

2020 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

1 Виноградова 

Н.Ф., 

Власенко 

В.И., 

Поляков А.В. 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

ОРКСЭ. 

5 класс. 

Учебник. М.: 

Вентана-

Граф, 2016 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс. 

Учебное 

пособие/Виноград

ова Н.Ф. 

 

Виноградова 

Н.Ф. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 5 класс. 

Методические 

рекомендации/

Н.Ф. 

Виноградова. 

М,: Вентана-

Граф, 2016 

Виноградова 

Н.Ф. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 5 

класс. 

Методически

е 

рекомендаци

и/Н.Ф. 

Виноградова. 

М,: Вентана-

Граф, 2016 

Естеств

енно-

научные 

предмет

Биология 1 Биология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Биология.  5 

класс. Предметная 

линия 

учебников «Линия 

жизни». Пасечник 

В. В., Суматохин 

 Пасечник 

В.В. 

Биология. 

Индивидуаль

но-групповая 

деятельность. 
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ы  

 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. В. 

Пасечник и 

др.]. — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

С. В., Калинова Г. 

С. / Под.ред. 

Пасечника В. В. 

— М.: 

Просвещение, 

2020. 

Поурочные 

разработки. 

5-6 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций/

ВУ.В. 

Пасечник. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

Искусство Музыка 1 Сергеева Г. 

П. 

Музыка. 5—8 

классы. 

Искусство. 

8—9 классы. 

Сборник 

рабочих  

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. Крит- 

ской : учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

Г. П. Сер- 

геева, Е. Д. 

Критская, И. 

Э. Кашекова. 

— 5-е изд., 

дораб. — М. :  

Просвещение

, 2021. 

Учебник для 5 

класса. Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка, 

Просвещение, 

2020 

Алексеева Л.Л. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Система 

заданий. 5 – 7 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений/Л.

Л. Алексеева, 

Е.Д. Критская. 

Под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: 

Просвещение, 

2021 

Сергеева Г. 

П. 

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

5—6 классы / 

Г. П. 

Сергеева, Е. 

Д. Критская. 

— 2-е изд. — 

М. : 

Просвещение

, 2021 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

5 – 8 классы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Б.М. 

Учебник для 5 

класса Горяева 

Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 

Просвещение, 

2012-2016 

Горяева Н.А. 

Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс/Н.А. 

Горяева; под. 

ред Б.М. 

Неменского. 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Горяева Н.А. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс/Н.А. 

Горяева; под. 

ред Б.М. 

Неменского. 

М.: 

Просвещение

, 2017 
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Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. 

Питерских. 

М.: 

Просвещение

, 2016 

Технология Технологи

я 

2 Глозман, Е. 

С. 

Технология. 

5—9 классы : 

рабочая 

программа / 

Е. С. Глозман

, Е. Н. 

Кудакова. — 

М. : Дрофа, 

2019.  

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Учебник. 

Технология 5 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2020 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Методическое 

пособие. 

Технология. 5 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2018 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев 

Ю.Л. 

 Методическо

е пособие. 

Технология. 

5 класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 

2018 

Физическа

я 

культура и 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физическа

я культура 

2 Немова О.А. 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: 

методическое 

пособие. – 

М.: Вентана-

граф 2017. 

Учебник 

«Физическая 

культура. 5 – 7 

класс» /Петрова 

Т.В., Копылова 

Ю.А., Полянская 

Н.В. – М.: 

Вентана-граф 

2017. 

Немова, О. А. 

Физическая 

культура: 5—7 

классы: 

методическое 

пособие / О. А. 

Немова. — 2-е 

изд., испр. — 

М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Немова, О. А. 

Физическая 

культура: 5—

7 классы: 

методическое 

пособие / О. 

А. Немова. — 

2-е изд., испр. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2017. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

1 Виноградова, 

Н. Ф. В49 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: 5—9 

классы: 

рабочая 

программа / 

Н. Ф. 

Виноградова, 

Д. В. 

Смирнов, А. 

Б. Таранин. 

— М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 5—7 классы: 

учебник. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. 

Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 5—7 

классы: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова 

Н. Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 5—7 

классы: 

методическое 

пособие. — 

М.: Вентана-

Граф. 

6  Русский 

язык 

и 

литератур

а 

Русский 

язык 

6 Русский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников Т.  

Учебник. Русский 

язык. 6 класс. В 2-

х ч./Ладыженская 

Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. 

А. М.: 

Просвещение. 

2020 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 6 

класс. 

 М.: 

Просвещение. 

Русский 

язык. 

Методически

е 

рекомендаци

и и 

поурочные 

разработки. 6 

класс: 

учебное 
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А.  

Ладыженской

, М.  Т.  

Баранова, С.  

Г.  

Бархударова 

и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и др. 10—

11  классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М.  А.  

Бондаренко 

и  др.].  — М. 

: 

Просвещение

, 2021. 

2020 

 

Егорова Н.В. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 6 

класс.  М.: 

Просвещение. 

2020 

 

Каськова И.А. 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 6 класс.  

М.: 

Просвещение. 

2020 

 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Бондаренко 

М.А. М.: 

Просвещение

. 2017 

 

Курцева З. И. 

Русский 

язык. Тетрадь 

по развитию 

устной речи. 

6 класс. М.: 

Просвещение

. 2020 

Литератур

а 

3 Программа 

курса 

«Литература»

. 5-9 

классы\Г.С.М

еркин, 

С.А.Зинин. 

М.:Русское 

слово. 2018. 

Учебник для 6 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2-х 

частях/Меркин 

Г.С.. М.: Русское 

слово. 2018-2021 

Н.Г. 

Корниенко, 

Л.А. Межуева, 

Е.Н. 

Филиппова 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература». 

6 класс в 2-х 

частях: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч. 2018  

 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» 

для 6 класса 

общеобразова

тельных 

организаций / 

Ф.Е. 

Соловьёва; 

под ред. Г.С. 

Меркина. 

(автор-

составитель 

Г.С.Меркин).     

Автор 

Ф.Е.Соловьёв

а,под 

редакцией 

Г.С.Меркина;    

Москва, 

«Русское 
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слово», 2018. 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык 

1 5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Русский родной 

язык. Учебник. 6 

класс/ 

Александрова О. 

М., Загоровская О. 

В., Богданов С. И., 

Вербицкая Л. А., 

Гостева Ю. Н., 

Добротина И. – 

М.: Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, 

И. Н. 

Добротина; под 

ред. О. М. 

Александровой. 

– М.: 

Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Родная 

литератур

а 

1 Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

   

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

3 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 5 – 9 

классы. 

Учебно-

методическое 

пособие/Афа

насьева О.В, 

Михеева 

И.В., 

Языкова 

Н.В., 

Колесникова 

Е.А. М.: 

Дрофа. 2019 

Учебник. 

Афанасьева О.В. 

Англи йский язык. 

6 класс. В 2 ч./ 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. М.: 

Дрофа. 2016 

Афанасьева, 

О.В. 

Контрольные 

работы. 6 

класс» . 

«Rainbow 

English»/ О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева, 

К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 

2019 

Афанасьева, 

О.В.  

Английский 

язык. 6 класс.  

Книга для 

учителя к 

учебнику 

«Rainbow 

English. / О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, 

К.М. 

Баранова. – 

М.: Дрофа, 

2019 

Немецкий 

язык 

2 Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

Немецкий язык. 6 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 

96с.: ил. – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 5-6 

классы: 

учеб.пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин., 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

– М.: 

Книга для 

учителя. 6 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

М.М. 

Аверин., 

Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – 

М.: 

Просвещение

, 2013. – 
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5—9 классы. 

Предметная 

линия 

учебных 

пособий 

«Горизонты». 

10—11 

классы. 

Базовый и 

углублённый 

уровни : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М. М. 

Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. 

Харченко, М. 

А. Лытаева]. 

— 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение

, 2020. 

Просвещение, 

2019. – 57с.: ил. 

– (Горизонты) 

144с.: ил. – 

(Горизонты) 

 

Аудиокурс 

(mp3) к 

учебнику, 

рабочей 

тетради и 

книге для 

учителя на 

сайте; 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Всеобщая 

история 

2 Игнатов А.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 6 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

А.В. Игнатов. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 

6  класс. Учебник. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История Средних 

веков. – М.: 

Просвещение,201

8-2021 

 

 

Крючкова Е. А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 6 

класс. М.: 

Просвещение, 

2019 

Игнатов А.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 6 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

А.В. Игнатов. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 

История 

России 

История 

России.  

Данилов А. 

А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6—

9 классы 

(основная 

шко- ла) : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

Учебник История 

России 6 класс. 2-

х ч. 

Авторы: Арсентье

в Н.М., Данилов 

А.А., А. В. 

Торкунова 

Издательство: 

Москва, Просвещ

ение. 2016  

Артасов И.А. 

История 

России. 

Контрольные 

работы. 6 

класс.  М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 6 класс. 

М.: 

Просвещение

, 2018 
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т. 

организаций / 

А. А. 

Данилов, О. 

Н. 

Журавлева, 

И. Е. 

Барыкина. — 

М. : 

Просвещение

, 2016. 

Общество

знание 

1 Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«Обществозн

ание. 6–9 

классы» / 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

 

Ю.Ю. Петрунин, 

Л.Б. Логунова, 

М.В. Рыбакова, 

Д.С. Клементьев, 

И.В. Лексин, Е.М. 

Осипов; под 

научной 

редакцией В.А. 

Никонова. 

Учебник. 

Обществознание. 

6 класс. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019 

Методическое 

пособие к 

учебнику Ю.Ю. 

Петрунина, 

Л.Б. 

Логуновой, 

М.В. 

Рыбаковой и 

др. 

«Обществознан

ие» 

под ред. В.А. Н

иконова 

для 6 класса/ 

авт.-сост. Т.В. 

Коваль. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Ю.Ю. 

Петрунина, 

Л.Б. 

Логуновой, 

М.В. 

Рыбаковой и 

др. 

«Обществозн

ание» 

под ред. В.А. 

Никонова 

для 6 класса/ 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

География 1 Николина 

В.В. 

География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

Николина 

В.В., 

Алексеев 

А.И., 

Липкина 

Е.К.-М.:, 

Просвещени

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина 

Е.К.География. 5 

– 6 класс. – М.: 

Просвещение,20

21  

 

Николина В.В. 

География. 

Мой 

тренажер. 5-6 

классы. 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение,

2021 

Николина 

В.В. 

География. 

Поурочные 

разработки. 

5 – 6 класс. 

Пособие 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещени

е, 2021 

 

Матвеев 

А.В. 

География. 

Планируемы

е 

результаты: 

карта 
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е,2020 

 

прохождени

я рабочей 

программы. 

5-6 классы. 

Пособие 

для 

общеобразо

вательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещени

е, 2021 

Математи

ка, 

информат

ика 

Математи

ка 

5 Программа. 

Планировани

е учебного 

материала. 

Математика 

5-6 

классы./[авт.-

сост. В.И. 

Жохов].-3-е 

изд., испр. – 

М.: 

Мнемозина, 

2021 

Виленкин Н.Я. 

Математика6класс

: учебник для 

общеобразователь

ных организаций : 

в 2 ч./Н.Я. 

Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 40-е 

изд., испр. – М.: 

Мнемозина, 2021 

Жохов В.И., 

Обучение в 5-6 

классах: 

методическое 

пособие для 

учителя к 

учебникам Н.Я. 

Виленкина, 

В.И. Жохова, 

А.С. Чеснокова, 

С.И. 

Шварцбурда, - 

4-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

Мнемозина, 

2020 

Жохов В.И., 

Обучение в 

5-6 классах: 

методическое 

пособие для 

учителя к 

учебникам 

Н.Я. 

Виленкина, 

В.И. Жохова, 

А.С. 

Чеснокова, 

С.И. 

Шварцбурда, 

- 4-е изд., 

испр. и доп. – 

М.: 

Мнемозина, 

2020 

Естеств

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Биология 1 Биология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. В. 

Пасечник и 

др.]. — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

Биология.  6 

класс. Предметная 

линия 

учебников «Линия 

жизни». Пасечник 

В. В., Суматохин 

С. В., Калинова Г. 

С. / Под.ред. 

Пасечника В. В. 

— М.: 

Просвещение, 

2020. 

 Пасечник 

В.В. 

Биология. 

Индивидуаль

но-групповая 

деятельность. 

Поурочные 

разработки. 

5-6 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций/

ВУ.В. 

Пасечник. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

Искусство Музыка 1 Сергеева Г. 

П. 

Музыка. 5—8 

классы. 

Искусство. 

8—9 классы. 

Сборник 

Учебник для 5 

класса. Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка, 

Просвещение, 

2020 

Алексеева Л.Л. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Система 

заданий. 5 – 7 

классы. 

Сергеева Г. 

П. 

Уроки 

музыки. 

Поурочные 

разработки. 

5—6 классы / 



1088 

 

 

 

 

рабочих  

программ. 

Предметная 

линия 

учебников Г. 

П. Сергеевой, 

Е. Д. Крит- 

ской : учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

Г. П. Сер- 

геева, Е. Д. 

Критская, И. 

Э. Кашекова. 

— 5-е изд., 

дораб. — М. :  

Просвещение

, 2019. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений/Л.

Л. Алексеева, 

Е.Д. Критская. 

Под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: 

Просвещение, 

2019 

Г. П. 

Сергеева, Е. 

Д. Критская. 

— 2-е изд. — 

М. : 

Просвещение

, 2019 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

5 – 8 классы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. 

Питерских. 

М.: 

Просвещение

, 2018 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека. 6 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2018 

Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Искусство в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки.  6 

класс/ Л.А. 

Неменская, 

И.Б. Полякова, 

Т.А. Мухин, 

Т.С. 

Горбачевская. 

пПод ред. Б.Н. 

Неменского, 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Искусство в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки.  

6 класс/ Л.А. 

Неменская, 

И.Б. 

Полякова, 

Т.А. Мухин, 

Т.С. 

Горбачевская

. пПод ред. 

Б.Н. 

Неменского, 

М.: 

Просвещение

, 2012 

Технология Технологи

я 

2 Глозман, Е. 

С. 

Технология. 

5—9 классы : 

рабочая 

программа / 

Е. С. Глозман

, Е. Н. 

Кудакова. — 

М. : Дрофа, 

2019.  

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Учебник. 

Технология 6 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2020 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Методическое 

пособие. 

Технология. 6 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2018 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев 

Ю.Л. 

 Методическо

е пособие. 

Технология. 

6 класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 
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2018 

Физическа

я 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физкульту

ра 

3 Лях В. 

И.Физическа

я культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников М. 

Я. 

Виленского, 

В. И. Ляха. 5-

9 классы. 

Просвещение

. 2016. 

Физическая 

культура. 5-6 

классы: учебник 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений/М.Я. 

Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. 

Торочков; под 

ред. М.Я. 

Виленского. М.: 

Просвещение, 

2012 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/В.

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2014 

Виленский 

М. Я., 

Чичикин В. 

Т., Торочкова 

Т. Ю. / Под 

ред. 

Виленского 

М. Я. 

Физическая 

культура. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 5-7 классы. 

Просвещение

, 2014 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

1 Виноградова, 

Н. Ф. В49 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности : 5—9 

классы : 

рабочая 

программа / 

Н. Ф. 

Виноградова, 

Д. В. 

Смирнов, А. 

Б. Таранин. 

— М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 5—7 классы: 

учебник. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. 

Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 5—7 

классы: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова 

Н. Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 5—7 

классы: 

методическое 

пособие. — 

М.: Вентана-

Граф. 

7  Русский 

язык 

и 

литератур

а 

Русский 

язык 

4 Русский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников Т.  

А.  

Ладыженской

, М.  Т.  

Баранова, С.  

Г.  

Бархударова 

и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

Учебник. Русский 

язык. 7  класс. 

/Ладыженская Т. 

А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. 

М.: Просвещение. 

2012-2015 

Русский язык. 

Тематические 

тесты 7 

класс.учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций.И.

А.Каськова. М. 

Просвещение 

2020 

 

Русский язык. 

Диагностическ

ие работы 7 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Н.Н.Соловьёва. 

М.-

Просвещение, 

2020 

 

Русский 

язык. 

Поурочные 

разработки7 

класс. 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Е.А.Касатых. 

М.-

Просвещение

,2020 

 

Русский 

язык. 

Дидактическ

ие материалы 

7 класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Т.А.Ладыжен
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ой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и др. 10—

11  классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М.  А.  

Бондаренко 

и  др.].  — М. 

: 

Просвещение

, 2021. 

 ская, 

Л.А.Тростенц

ова, М.Т. 

Баранов, 

Л.Т.Григорян

.  М.-

Просвещение

,2020 

 

Литератур

а 

2 Программа 

курса 

«Литература»

. 5-9 

классы\Г.С.М

еркин, 

С.А.Зинин. 

М.:Русское 

слово. 2021. 

Учебник для 7 

класса 

общеобразователь

ных учреждений. 

В 2-х 

частях/Меркин 

Г.С.. М.: Русское 

слово. 2016 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература» 

для 8 класса 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч.  / Ф.Е. 

Соловьёва. М.: 

Русское слово, 

2018 

Соловьева 

Ф.Е. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» 

для 7 класса 

общеобразова

тельных 

организаций2

/Ф.Е. 

Соловьева; 

под ред. Г.С. 

Меркина. М.: 

«Русское 

слово», 2016 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык 

0,5 5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Русский родной 

язык. Учебник. 6 

класс/ 

Александрова О. 

М., Загоровская О. 

В., Богданов С. И., 

Вербицкая Л. А., 

Гостева Ю. Н., 

Добротина И. – 

М.: Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

О. М. 

Александрова, 

Ю. Н. Гостева, 

И. Н. 

Добротина; под 

ред. О. М. 

Александровой. 

– М.: 

Просвещение, 

2020. 

5–9 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

О. М. 

Александров

а, Ю. Н. 

Гостева, И. 

Н. 

Добротина; 

под ред. О. 

М. 

Александров

ой. – М.: 

Просвещение

, 2020. 

Родная 

литератур

а 

0,5 Примерная 

основная 

образователь
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ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

3 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 5 – 9 

классы/Афан

асьева О.В, 

Михеева 

И.В., 

Языкова 

Н.В., 

Колесникова 

Е.А. М.: 

Дрофа. 2015 

Учебник. 

Афанасьева О.В. 

Англи йский язык. 

7 класс. В 2 ч./ 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. М.: 

Дрофа. 2016 

Афанасьева 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Английский 

язык. 7 класс. 

Контрольные 

работы.  – М.: 

Дрофа, 2015 

 

Афанасьева, 

О.В., 

Михеева И.В. 

Книга для 

учителя к 

учебнику 

«Rainbow 

English. 

Радужный 

английский 

для 7 класса» 

/ О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева. – 

М.: Дрофа, 

2015 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

5—9 классы. 

Предметная 

линия 

учебных 

пособий 

«Горизонты». 

10—11 

классы. 

Базовый и 

углублённый 

уровни : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М. М. 

Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. 

Харченко, М. 

А. Лытаева]. 

Немецкий язык. 7 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 

96с.: ил. – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 7-8 

классы: 

учеб.пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин., 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

– М.: 

Просвещение, 

2019. – 57с.: ил. 

– (Горизонты) 

Книга для 

учителя. 7 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

М.М. 

Аверин., 

Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – 

М.: 

Просвещение

, 2013. – 

144с.: ил. – 

(Горизонты) 

 

Аудиокурс 

(mp3) к 

учебнику, 

рабочей 

тетради и 

книге для 

учителя на 

сайте; 
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— 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение

, 2020. 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Всеобщая 

история 

2 Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Т.В. Коваль, 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 

Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. 

/ Под ред. 

Искендерова А. А. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 7 

класс. М.: 

Просвещение, 

2020 

 

Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендации. 

7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций/Т.

В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Т.В. Коваль, 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 

История 

России 

 История 

России.  

Данилов А. 

А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6—

9 классы 

(основная 

шко- ла) : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

А. А. 

Данилов, О. 

Н. 

Журавлева, 

И. Е. 

Барыкина. — 

М. : 

Просвещение

, 2016. 

Учебник История 

России 7 класс. 2-

х ч. 

Авторы: Арсентье

в Н.М., Данилов 

А.А., А. В. 

Торкунова 

Издательство: 

Москва, Просвещ

ение. 2016  

Артасов И.А. 

История Росии. 

Контрольные 

работы. 7 

класс. М.: 

Просвещение, 

2017 

Журавлева О. 

Н.  История 

России. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 7 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций. 

М. : 

Просвещение

, 2015. 

Общество

знание 

1 Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«Обществозн

ание. 6–9 

классы» / 

Учебник.  

Обществознание 7

 класс. Мир 

человека.  Барабан

ов В.В., Насонова 

И.П., Бордовский 

Г.А.. Вентана-

Методическое 

пособие к 

учебнику Г.В. 

Пушкаревой, 

Л.Г. Судас и др. 

«Обществознан

ие» 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Г.В. 

Пушкаревой, 

Л.Г. Судас и 

др. 
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авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

Граф, 2016 под ред. В.А. Н

иконова 

для 7 класса/ 

авт.-сост. Т.В. 

Коваль. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019 

«Обществозн

ание» 

под ред. В.А. 

Никонова 

для 7 класса/ 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

География  2 Николина 

В.В. 

География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

Николина 

В.В., 

Алексеев 

А.И., 

Липкина 

Е.К.-М.:, 

Просвещени

е,2020 

А.И.Алексеева 

География 

России. Учебник 

для 7 класса. 

«Просвещение». 

2020 

Николина В.В. 

Географйия. 7 

класс. Мой 

тренажер. – М.: 

Просвещение. 

2020. 

География. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений/

Николина 

В.В., 

Королева 

А.А., 

Кучинова. 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Математи

ка и  

информат

ика 

Алгебра 3 Алгебра. 7 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 2019.  

1.Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

А. Г. Мордкович. 

– 11-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина 

2020 г.; 

2.Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразователь

ных 

учреждений/А. Г. 

Мордкович и др. 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 11-

1.Алгебра. 7 

класс. 

Самостоятельн

ые работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Л. А. 

Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 

5-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 

2018; 

2. Алгебра. 7 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

Алгебра. 7 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 2019.  
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е изд., доп. – М: 

Мнемозина 2020 

г.; 

 

 

 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Л. А. 

Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 

12-е изд., стер. 

– М.: 

Мнемозина, 

2020; 

 

Геометрия 2 Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]

. — 6е изд. 

— М. : 

Просвещение

, 2020 

Геометрия. 

Учебник для 7-9 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений/Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – 

9-е изд. – М.: 

2019; 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы. 7 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская.-

М.: 

Просвещение 

,2018; 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс: учеб 

пособие для 

общеобразоват.

организаций/ 

Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер.- М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Геометрия. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 7 класс. 

Учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, 

Ю. А. 

Глазков 

и др.]. — М. : 

Просвещение

, 2015. 

 

Информат

ика 

1 Информатика

. Примерные 

рабочие 

программы 5-

9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие 

/сост.  К.Л. 

Бутягина.- 3-

е . стереотип. 

М. : БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2020 

И.Г.Семакин. 

Информатика и 

ИКТ. Учебник для 

7 класса. Москва, 

«Бином», 

лаборатория 

знаний, 2017 

Залогова Л.А. 

Информатика. 

7 класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы/Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. - 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Семакин И.Г. 

Информатика 

: 

методическое 

пособие для 

7-9 классов 

/И.Г. 

Семакин, 

М.С. 

Цветкова, - 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Естеств Биология 2 Биология. 

Примерные 

Биология. 7  

класс. Предметная 

 Пасечник 

В.В. 
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енно-

научные 

предмет

ы 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. В. 

Пасечник и 

др.]. — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

линия 

учебников «Линия 

жизни». Пасечник 

В. В., Суматохин 

С. В., Калинова Г. 

С. / Под.ред. 

Пасечника В. В. 

— М.: 

Просвещение, 

2020. 

Биология. 

Индивидуаль

но-групповая 

деятельность. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций/

ВУ.В. 

Пасечник. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

Физика 2 Филонович, 

Н. В. 

Физика. 7—9 

классы: 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, 

Е. М. Гутник 

: учебно-

методическое 

пособие / Н. 

В. 

Филонович, 

Е. М. Гутник. 

— М. : 

Дрофа, 2017. 

Перышкин 

А.В.,Физика. 

Учебник для 7 

класса.  Дрофа, 

2020 

Марон. А.Е. 

Физика: 

дидактические 

материалы. 7 

класс: учебно-

методическое 

пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. – 3-е 

изд., дораб. – 

М.: Дрофа, 

2014; 

Филонович, 

Н.В. Физика. 7 

класс.: тетрадь 

для 

лабораторных 

работ к 

учебнику 

А.В.Перышкин

а/Н.В. 

Филонович, 

А.Г. Восканян. 

– 5-е изд., 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 

2019; 

Ханнанов Н.К. 

Физика. 7 

класс. Тесты к 

учебнику А.В. 

Перышкина/Н.

К. Ханнанов, 

Т.А. 

Ханнановв. – 3 

е изд. 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 2015 

Н.В.Филонов

ич Физика. 7 

кл. 

Методическо

е 

пособие/Н.В. 

Филонович. – 

3-е изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2016 

Искусство Музыка 1 Музыка. 5 – 7 

класс. 

Искусство. 8-

9 классы. 

Учебник для 7 

класса. Сергеева 

Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка, 

Алексеева Л.Л. 

Музыка. 

Планируемые 

результаты. 

Сергеева Г.П. 

Уроки 

музыки. 

Поурочные 
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Сборник 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской. 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений/

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская, 

И.Э. 

Кашекова М. 

Просвещение

, 2011 

Просвещение, 

2012-2016 

Система 

заданий. 5 – 7 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват

ельных 

учреждений/Л.

Л. Алексеева, 

Е.Д. Критская. 

Под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. М.: 

Просвещение, 

2013 

разработки. 

7-8 

класс./Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская. М.: 

Просвещение

, 2017 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

5 – 8 классы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. 

Питерских. 

М.: 

Просвещение

, 2016 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн 

и архитектура в 

жизни человека. 7 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных 

организаций/А.С. 

Питреских, В.Е. 

Гуров. Под. ред 

Б.М. Неменского. 

М: Просвещение, 

2018 

Гуров Г.Е. 

Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс/Г.Е. 

Гуров, А.С. 

Питерских. 

Под. ред. 

Неменского 

М.Б.. М.: 

Просвещение, 

2013 

Гуров В.Е. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс/Г.Е. 

Гуров, А.С. 

Питерских. 

Под. ред. 

Неменского 

М.Б.. М.: 

Просвещение

, 2013 

Технология Технологи

я 

1 Глозман, Е. 

С. 

Технология. 

5—9 классы : 

рабочая 

программа / 

Е. С. Глозман

, Е. Н. 

Кудакова. — 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Учебник. 

Технология 7 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Методическое 

пособие. 

Технология. 7 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

Глозман Е.С., 

Кожина О.А., 

Хотунцев 

Ю.Л. 

 Методическо

е пособие. 

Технология. 

7 класс. М.: 

ДРОФА, 
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М. : Дрофа, 

2019.  

учебник" , 2020 "Российский 

учебник" , 2018 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 

2018 

Физическа

я 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физкульту

ра 

3 Лях В. 

И.Физическа

я культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников М. 

Я. 

Виленского, 

В. И. Ляха. 5-

9 классы. 

Просвещение

. 2014. 

Физическая 

культура. 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений/М.Я. 

Виленский, И.М. 

Туревский, Т.Ю. 

Торочков; под 

ред. М.Я. 

Виленского. М.: 

Просвещение, 

2012 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/В.

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2014 

Виленский 

М. Я., 

Чичикин В. 

Т., Торочкова 

Т. Ю. / Под 

ред. 

Виленского 

М. Я. 

Физическая 

культура. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 5-7 классы. 

Просвещение

, 2014 

 

ОБЖ 1 Виноградова, 

Н. Ф. В49 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: 5—9 

классы: 

рабочая 

программа / 

Н. Ф. 

Виноградова, 

Д. В. 

Смирнов, А. 

Б. Таранин. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2017 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8-9 классы: 

учебник. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. 

Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова 

Н. Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — 

М.: Вентана-

Граф. 

8  Русский 

язык 

и 

литератур

а 

 

Русский 

язык 

3 Русский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников Т.  

А.  

Ладыженской

, М.  Т.  

Баранова, С.  

Г.  

Бархударова 

и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

Тростенцова Л. 

А., Ладыженская 

Т. А., Дейкина А. 

Д. и др. Русский 

язык. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учрежд. М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диктанты и 

изложения. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диагностическ

ие работы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2014 

Клевцова Л.Ю. 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 8 

класс/Л.Ю. 

Тростенцова 

Л.А. Русский 

язык. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций/

Л.А. 

Тростенцова, 

А.И. 

Запорожец. – 

4-е изд., 

перераб. – 

М.: 

Просвещение

, 2014 
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М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и др. 10—

11  классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М.  А.  

Бондаренко 

и  др.].  — М. 

: 

Просвещение

, 2021. 

Клевцова, Л.В. 

Шубукина. М.: 

Просвещение, 

2016 

Литератур

а 

3 Программа 

по 

литературе 

для 5 -11 кл. 

общеобразова

тельной 

школы/ 

Меркин Г. С., 

Зинин С. А., 

Чалмаев В. 

А.Русское 

слово. 2011 

Литература. Г.С. 

Меркин Учебник 

для 8 класса. В 2-х 

частях. М.: 

Русское слово, 

2018 

 

Текущий и 

итоговый 

контроль по 

курсу 

«Литература» 

для 8 класса 

общеобразоват

ельных 

организаций: 

контрольно-

измерительные 

материалы: в 2 

ч.  / Ф.Е. 

Соловьёва. М.: 

Русское слово, 

2018 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

Г.С. Меркина 

«Литература» 

для 8 класса 

общеобразова

тельных 

организаций / 

под ред. Г.С. 

Меркина. М.: 

Русское 

слово, 2018 

 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык 

1 Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

родной язык» 

для 

образователь

ных 

организаций, 

реализующих 

программы 

основного 

общего 

образования. 

Протокол от 

31.01.2018 

№2/18 

Русский родной 

язык. 8 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразователь

ных 

организаций/О.М. 

Александрова и 

др. М.: 

Просвещение, 

2020 
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Родная 

литератур

а 

1 Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

   

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

3 Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 5-9 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие / О. 

В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, Н. 

В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

– М.: Дрофа, 

2015 

Афанасьева, О.В., 

Михеева И.В. 

Учебник 

«Rainbow English. 

Радужный 

английский для 8 

класса» в 2 ч. / О. 

В. Афанасьева, И. 

В. Михеева. – М.: 

Дрофа, 2018 

Афанасьева, 

О.В. 

Контрольные 

работы . 8 

класс. 

«Rainbow 

English». / О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева, 

К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 

2018 

Афанасьева, 

О.В. 

Английский 

язык. 

«Rainbow 

English. 

Книга для 

учителя . 8 

класс / О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, 

К.М. 

Баранова. – 

М.: Дрофа, 

2018 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

2 Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

5—9 классы. 

Предметная 

линия 

учебных 

пособий 

«Горизонты». 

10—11 

классы. 

Базовый и 

углублённый 

уровни : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М. М. 

Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, 

Немецкий язык. 8 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 

96с.: ил. – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 7-8 

классы: 

учеб.пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин., 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

– М.: 

Просвещение, 

2019. – 57с.: ил. 

– (Горизонты) 

Книга для 

учителя. 8 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

М.М. 

Аверин., 

Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – 

М.: 

Просвещение

, 2013. – 

144с.: ил. – 

(Горизонты) 

 

Аудиокурс 

(mp3) к 

учебнику, 

рабочей 

тетради и 

книге для 

учителя на 

сайте; 
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Е. Р. 

Харченко, М. 

А. Лытаева]. 

— 2-е 

изд. — М. : 

Просвещение

, 2020. 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Всеобщая 

история 

2 Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Т.В. Коваль, 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 

Учебник. 

Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 8 

класс. А. Я. 

Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. М.: 

Просвещение, 

2014. 

 

 

Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендации. 

7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций/Т.

В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Коваль Т.В. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 7 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Т.В. Коваль, 

А.Я. 

Юдовская, 

Л.М. 

Ванюшкина. 

– М.: 

Просвещение

, 2017 
История 

России 

История 

России.  

Данилов А. 

А. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6—

9 классы 

(основная 

шко- ла) : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

А. А. 

Данилов, О. 

Н. 

Журавлева, 

И. Е. 

Барыкина. — 

М. : 

Просвещение

, 2016. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и 

др. / Под ред. А. 

В. Торкунова 

История России. 8 

класс. В 2-х 

частях. М.: 

Просвещение. 

2016 

 

Артасов И.А. 

История Росии. 

Контрольные 

работы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2017 

Журавлева О. 

Н.  История 

России. 

Поурочные 

рекомендаци

и. 8 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций. 

М. : 

Просвещение

, 2015. 

Общество

знание 

1 Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

И.В. Лексин, Н.Н. 

Черногор, под 

научной 

редакцией В.А. 

Методическое 

пособие к 

учебнику И.В. 

Лексина, Н.Н. 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

И.В. Лексина, 
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«Обществозн

ание. 6–9 

классы» / 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

Никонова. 

Обществознание. 

8 класс. М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2019; 

Черногора 

«Обществознан

ие» 

под ред. В.А. Н

иконова 

для 8 класса/ 

авт.-сост. Т.В. 

Коваль. — М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019 

Н.Н. 

Черногора 

«Обществозн

ание» 

под ред. В.А. 

Никонова 

для 8 класса/ 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

География  2 Николина 

В.В. 

География. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений/ 

Николина 

В.В., 

Алексеев 

А.И., 

Липкина 

Е.К.-М.: 

Просвещени

е,2020 

А.И.Алексеева 

География 

России. Учебник 

для 8 класса. 

«Просвещение». 

2020 

Николина В.В. 

География. 

Мой тренажер. 

8 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

учрежд. М.: 

Просвещение, 

2020 

Николина 

В.В. 

География. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

организаций. 

М.: 

Просвещение

, 2020 

Математи

ка и 

информат

ика 

Алгебра 3 Алгебра. 8 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 2020.  

1.Алгебра. 8 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

А. Г. Мордкович. 

– 11-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина 

2021 г.; 

2.Алгебра. 7 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразователь

ных 

учреждений/А. Г. 

Мордкович и др. 

1. Алгебра. 8 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Л. А. 

Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 

8-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 

2016; 

2. Л. А. 

Александрова  

Алгебра. 8 

Алгебра. 8 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 2020.  
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под ред. А. Г. 

Мордковича. – 11-

е изд., доп. – М: 

Мнемозина 2021 

г.; 

 

 

 

класс. 

Самостоятельн

ые работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / к 

учебнику  А. Г. 

Мордковича /Л. 

А. 

Александрова;. 

под ред. А.Г. 

Мордковича– 

14-е изд., стер. 

– М.: 

Мнемозина, 

2021 

 

 

Геометрия 2 Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]

. — 6е изд. 

— М. : 

Просвещение

, 2020 

Геометрия. 

Учебник для 7-9 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений/Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – 

9-е изд. – М.: 

2019; 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы. 8 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват.  

организаций/ 

М.А.Иченская.- 

М.: 

Просвещение 

,2018; 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс: учеб 

пособие для 

общеобразоват.

организаций/ 

Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер.- М.: 

Просвещение, 

2019 

Геометрия. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 8 класс. 

Учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, 

Ю. А. 

Глазков 

и др.]. — М. : 

Просвещение

, 2016. 

 

Информат

ика 

1 Информатика

. Примерные 

рабочие 

программы 5-

9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие 

/сост.  К.Л. 

Бутягина.- 3-

е . стереотип. 

М. : БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2020 

И.Г.Семакин. 

Информатика и 

ИКТ. Учебник для 

8 класса. Москва, 

«Бином», 

лаборатория 

знаний, 2019 

Залогова Л.А. 

Информатика. 

8 класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы/Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. - 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Семакин И.Г. 

Информатика 

: 

методическое 

пособие для 

7-9 классов 

/И.Г. 

Семакин, 

М.С. 

Цветкова, - 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Естеств

енно-

Биология 2 Биология. 

Примерные 

рабочие 

Биология.  8 

класс. Предметная 

линия 

 Пасечник 

В.В. 

Биология. 
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научные 

предмет

ы  

 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. В. 

Пасечник и 

др.]. — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

учебников «Линия 

жизни». Пасечник 

В. В., Суматохин 

С. В., Калинова Г. 

С. / Под.ред. 

Пасечника В. В. 

— М.: 

Просвещение, 

2020. 

Индивидуаль

но-групповая 

деятельность. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций/

ВУ.В. 

Пасечник. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

Химия 2 Химия. 7-9 

классы: 

Рабочие 

программы/ 

Гамбурцева 

Т.Д. Дрофа, 

2015г. 

Габриелян О.С., 

Химия. Учебник 

для 8 класса. 

Дрофа. 2016 

О.С. 

Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова, 

Г.В. Майорова  

Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику 

О.С.Габриеляна

. Химия 8 

класс. Учебное 

пособие. 

М.:2018. 

 

О.С.Габриелян, 

А.В. Купцова. 

Химия тетрадь 

для 

лабораторных 

опытов и 

практических 

работ к 

учебнику 

О.С.Габриелян. 

А.В.Купцова. 

Тетрадь для 

оценки 

качества 

знаний. Химия 

8 класс. М.: 

Дрофа 2016 

 

А.В. Купцова. 

Диагностическ

ие работы. 

Химия 8 класс. 

М.: Дрофа 2015 

О.С.Габриеля

н. 

А.В.Купцова. 

Методическо

е пособие. 

Химия 8-9 

класс. М.: 

Дрофа 2017 

 

Физика 2 Филонович, 

Н. В. 

Физика. 7—9 

классы : 

рабочая 

Перышкин 

А.В.,Физика. 

Учебник для 8 

класса.  Дрофа, 

2020 

Марон. А.Е. 

Физика: 

дидактические 

материалы. 8 

класс: учебно-

Н.В.Филонов

ич Физика. 8 

кл. 

Методическо

е 
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программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, 

Е. М. Гутник 

: учебно-

методическое 

пособие / Н. 

В. 

Филонович, 

Е. М. Гутник. 

— М. : 

Дрофа, 2017. 

методическое 

пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. –. – М.: 

Дрофа, 2014; 

Филонович, 

Н.В. Физика. 8 

класс.: тетрадь 

для 

лабораторных 

работ к 

учебнику 

А.В.Перышкин

а/Н.В. 

Филонович, 

А.Г. Восканян. 

– 5-е изд., 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 

2019; 

Марон А.Е. 

Физика 8 класс: 

самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы к 

учебнику А.В. 

Перышкина/А.

Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: 

Дрофа, 2017 

пособие/Н.В. 

Филонович. –

. – М.: Дрофа, 

2015 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 Изобразитель

ное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского. 

5 – 8 классы. 

Учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

Б.М. 

Неменский, 

Л.А. 

Неменская, 

Н.А. Горяева, 

А.С. 

Питерских. 

М.: 

Просвещение

, 2016 

Питерских А.С. 

Изобразительное 

искусство. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 8 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных 

организаций/А.С. 

Питреских. Под. 

ред Б.М. 

Неменского. М: 

Просвещение, 

2017 

Голицина В.Б. 

Уроки 

изобразительно

го искусства. 

Изобразительн

ое искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс/ В.Б. 

Голицина, А.С. 

Питреских. 

Под. ред Б.М. 

Неменского. М: 

Просвещение, 

2014 

Голицина 

В.Б. Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Изобразитель

ное 

искусство в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс/ В.Б. 

Голицина, 

А.С. 

Питреских. 

Под. ред Б.М. 

Неменского. 

М: 

Просвещение

, 2014 

Технология Технологи 1 Глозман, Е. Глозман Е.С., Глозман Е.С., Глозман Е.С., 
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я С. 

Технология. 

5—9 классы : 

рабочая 

программа / 

Е. С. Глозман

, Е. Н. 

Кудакова. — 

М. : Дрофа, 

2019.  

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Учебник. 

Технология 8 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2020 

Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. 

 Методическое 

пособие. 

Технология. 8 

класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 2018 

Кожина О.А., 

Хотунцев 

Ю.Л. 

 Методическо

е пособие. 

Технология. 

8 класс. М.: 

ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" , 

2018 

Физическа

я 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физкульту

ра 

3 Лях В. 

И.Физическа

я культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников М. 

Я. 

Виленского, 

В. И. Ляха. 5-

9 классы. 

Просвещение

. 2014. 

Учебник для 7-9 

класса В.И.Лях, 

физическая 

культура. М.: 

«Просвещение, 

2014 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/В.

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2014 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций/

В.И. Лях. М.: 

Просвещение

, 2015 

ОБЖ 1 Виноградова, 

Н. Ф. В49 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности : 5—9 

классы : 

рабочая 

программа / 

Н. Ф. 

Виноградова, 

Д. В. 

Смирнов, А. 

Б. Таранин. 

— М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8-9 классы: 

учебник. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. 

Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова 

Н. Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — 

М.: Вентана-

Граф. 

9  Русский 

язык 

и 

литератур

а 

 

Русский 

язык 

3 Русский 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников Т.  

А.  

Ладыженской

, М.  Т.  

Баранова, С.  

Г.  

Бархударова 

9 класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская 

:А.Д.Дейкина, 

О.М.Александров

а; научный 

руководитель 

Н.М.Шанский.-М.  

Просвещение,201

2 

Диктанты и 

изложения. 

Русский язык 9 

класс.  

Н.Н.Соловьёва 

М. 

«Просвещение» 

2012 

 

Поурочные 

разработки 9 

класс. 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Л.А.Тростенц

ова, 

А.И.Запорож

ец. М.: 

Просвещение

, 2014 
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и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия 

учебников Л.  

М.  

Рыбченковой, 

О.  М.  

Александров

ой и др. 10—

11  классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М.  А.  

Бондаренко 

и  др.].  — М. 

: 

Просвещение

, 2021. 

Литератур

а 

3 Рабочая 

программа  

курса 

«Литература» 

5-9 классы. 

Авторы-

составители  

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин 

М. «Русское 

слово» 2016 

 

Литература. 9 

класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений в 

2 частях. С.А. 

Зинин, В.И, 

Сахаров, В.А. 

Чалмаев.-М.:ООО 

«ТИД «Русское 

слово-РС»,2016  

 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

литературы 5-9 

классы. В.Н. 

Янушевский М. 

«Русское 

слово»2016 

Готовимся к 

Основному 

государственно

му экзамену. 

Литература 

С.А. Зинин, 

Л.В. Новикова 

М. «Русское 

слово» 2018 

Методическо

е пособие к 

учебнику 

С.А. Зинина, 

В.И. 

Сахарова, 

В.А. 

Чалмаева 

«Литература» 

9 класс М. 

«Русское 

слово»2018 

 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык 

1 Примерная 

программа по 

учебному 

предмету 

«Русский 

родной язык» 

для 

образователь

ных 

организаций, 

реализующих 

программы 
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основного 

общего 

образования. 

Протокол от 

31.01.2018 

№2/18 

Родная 

литератур

а 

1 Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

   

Иностранн

ые языки 

Английск

ий язык 

(как 

основной) 

3 О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, Н. 

В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

Рабочая 

программа. 

Английский 

язык. 

«Rainbow 

English» 5-9 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие. – 

М.: Дрофа, 

2015 

 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. 

Английский язык 

«Rainbow English»

: 9 класс. В 2 ч. – 

М.: Дрофа, 2017. 

 

Афанасьева, 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

«Rainbow Engli

sh. Радужный 

английский для 

9 класса»  

О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. 

М. Баранова. 

Английский 

язык. 9 класс: 

контрольные 

работы – М.: 

Дрофа, 2018. 

О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, К. 

М. Баранова, 

Н. А. Спичко. 

Английский 

язык. 9 класс. 

Книга для 

учителя к 

учебнику О.В 

Афанасьевой, 

И.В. 

Михеевой, К. 

М. Барановой 

«Rainbow Eng

lish» – М.: 

Дрофа, 2018. 

– 267 с. 

 

Немецкий 

язык (как 

основной) 

3 Немецкий 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Горизонты». 

5—11 классы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

5—9 классы. 

Предметная 

линия 

учебных 

пособий 

«Горизонты». 

10—11 

классы. 

Базовый и 

Немецкий язык. 9 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений / 

М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. 

Рорман. – М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2019. – 

96с.: ил. – 

(Горизонты). 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. 

Контрольные 

задания. 9 

классы: 

учеб.пособие 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. Аверин., 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. 

– М.: 

Просвещение, 

2019. – 57с.: ил. 

– (Горизонты) 

Книга для 

учителя. 9 

класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений/ 

М.М. 

Аверин., 

Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. – 

М.: 

Просвещение

, 2013. – 

144с.: ил. – 

(Горизонты) 

 

Аудиокурс 

(mp3) к 

учебнику, 

рабочей 

тетради и 

книге для 
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углублённый 

уровни : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[М. М. 

Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, 

Е. Р. 

Харченко, М. 

А. Лытаева]. 

— 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

учителя на 

сайте; 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

2 Рабочие 

программы. 

Немецкий 

язык. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Горизонты». 

5-9 классы. 

М.М. Аверин, 

Москва, 

«Просвещени

е». 

М.М Аверин. Е.Ю 

Гуцалюк, Е.Р 

Харченко; 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений.  

Горизонты. 

Немецкий язык. 5 

класс. Москва 

«Просвещение» 

2011. 

Аверин М.М., 

Гуцалюк Е.Ю., 

Харченко Е.Р.: 

Книга для 

учителя 5 

класс. 

Немецкий язык. 

Горизонты. М.: 

Просвещение.2

017 

 

Аверин М.М., 

Гуцалюк 

Е.Ю., 

Харченко 

Е.Р.: Книга 

для учителя 5 

класс. 

Немецкий 

язык. 

Горизонты. 

М.: 

Просвещение

.2017 

 

Второй 

иностранн

ый язык 

(английск

ий язык) 

2 О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, Н. 

В. Языкова, 

Е. А. 

Колесникова. 

Рабочая 

программа. 

Английский 

язык как 

второй 

иностранный. 

5-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие. – 

М.: Дрофа, 

2017 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. 

М. Баранова, Н. А. 

Спичко. 

Английский язык 

как второй 

иностранный: 

первый год 

обучения. 5 класс. 

Учебник – М.: 

Дрофа, 2015. 

Афанасьева, 

О.В., Михеева 

И.В., Баранова 

К.М. 

Аудиоприложе

ние к учебнику 

Английский 

язык как 

второй 

иностранный: 

первый год 

обучения. 5 

класс.  

О. В. 

Афанасьева, 

И. В. 

Михеева, К. 

М. Баранова, 

Н. А. Спичко. 

Английский 

язык как 

второй 

иностранный: 

первый год 

обучения. 5 

класс. Книга 

для учителя к 

учебнику – 

М.: Дрофа, 

2015. 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Всеобщая 

история 

2 Несмелова 

М.Л. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци

Учебник для 9 

класса. Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 9 класс. - 

М.: Просвещение, 

2018. 

 

Несмелова 

М.Л. Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендации. 

9 класс: 

Несмелова 

М.Л. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Поурочные 

рекомендаци
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и. 9 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

М.Л. 

Несмелова. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

учебное 

пособие для 

общеобразоват

ельных 

организаций/М.

Л. Несмелова. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 

и. 9 класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

тельных 

организаций/

М.Л. 

Несмелова. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 
История 

России 

ДаниловАЛ., 

Журавлева 

O.H., 

Барыкина И. 

Е. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«История 

России». 6—

9 классы. M.: 

Просвещение

, 2016 

История России. 9 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. 

Данилов, А. А. 

Левандовский, А. 

Я. Токарева. — 

М.: Просвещение, 

2016. 

Артасов И. А. 

История 

России. 9 кл. 

Контрольные 

работы. – М.: 

Просвещение. – 

2018 

Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендаци

и.9 класс. М, 

Просвещение

, 2017 

Общество

знание 

1 Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«Обществозн

ание. 6–9 

классы» / 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

 

Обществознание: 

учебник для 9 

класса 

общеобразователь

ных организаций / 

М. В. Кудина, И. 

В. Чурзина; под 

ред. В. А. 

Никонова. М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019; 

Обществознани

е: учебник для 

9 класса 

общеобразоват

ельных 

организаций / 

М. В. Кудина, 

И. В. Чурзина; 

под ред. В. А. 

Никонова. М.: 

ООО «Русское 

слово — 

учебник», 2019; 

Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

«Обществозн

ание. 6–9 

классы» / 

авт.-сост. 

Т.В. Коваль. 

— М.: ООО 

«Русское 

слово — 

учебник», 

2019 

 

География 2 Авторская 

программа 

А.И. 

Алексеева, 

М.А. Бахира, 

С.В. 

Ильинского, 

К.Н. 

Вавилова, 

В.В. 

Николиной 

«География». 

Предметная 

линия 

учебников 

«Полярная 

звезда». 5-11 

классы.М., 

«Просвещени

е», 2020 г 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина 

академический 

школьный 

учебник 

«Полярная 

звезда» География 

9 класс. М., 

«Просвещение», 

2019 г. 

 

В.В. Николина 

«География. 

Мой тренажер» 

9 класс М., 

«Просвещение»

, 2010г. 

 

Методически

е пособия: 

В.В. 

Николина 

География. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс. М., 

«Просвещени

е», 2018г;  
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Математи

к и 

информат

ика 

Алгебра 4 Алгебра. 9 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 202019.  

1.Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

А. Г. Мордкович. 

– 11-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина 

2021 г.; 

2.Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразователь

ных 

учреждений/А. Г. 

Мордкович и др. 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 11-

е изд., доп. – М: 

Мнемозина 2021 

г.; 

 

 

 

1. 

Александрова 

Л.А. Алгебра. 9 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Л. А. 

Александрова; 

под ред. А. Г. 

Мордковича. – 

10-е изд., стер. 

– М.: 

Мнемозина, 

201619; 

2.  

Александрова 

Л.А. Алгебра. 9 

класс. 

Самостоятельн

ые работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений / к 

учебнику  А. Г. 

Мордковича /Л. 

А. 

Александрова;. 

под ред. А.Г. 

Мордковича– 

14-е изд., стер. 

– М.: 

Мнемозина, 

2020 

Алгебра. 8 

класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/ 

А.Г.Мордков

ич. – 5-е изд., 

стер. – 

М.:Мнемозин

а, 2020.  

2 Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

7—9 классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]

. — 6е изд. 

— М. : 

Просвещение

, 2020 

Геометрия. 

Учебник для 7-9 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений/Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – 

9-е изд. – М.: 

2019; 

Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы. 9 класс: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват.  

организаций/ 

М.А.Иченская.- 

М.: 

Просвещение 

,2018; 

 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс: учеб 

пособие для 

общеобразоват.

организаций/ 

Геометрия. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 9 класс. 

Учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, 

Ю. А. 

Глазков 

и др.]. — М. : 

Просвещение

, 2016. 
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Б.Г.Зив, В.М. 

Мейлер.- М.: 

Просвещение, 

2019 

 

Информат

ика 

1 Информатика

. Примерные 

рабочие 

программы 5-

9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие 

/сост.  К.Л. 

Бутягина.- 3-

е . стереотип. 

М. : БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2020 

И.Г.Семакин. 

Информатика и 

ИКТ. Учебник для 

9 класса. Москва, 

«Бином», 

лаборатория 

знаний, 2019 

Залогова Л.А. 

Информатика. 

9 класс. 

Контрольные и 

проверочные 

работы/Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Т.Ю. 

Шеина, Л.В. 

Шестакова. - 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2017 

Семакин И.Г. 

Информатика 

: 

методическое 

пособие для 

7-9 классов 

/И.Г. 

Семакин, 

М.С. 

Цветкова, - 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Естеств

енно-

научные 

предмет

ы  

 

Физика  2 Филонович, 

Н. В. 

Физика. 7—9 

классы : 

рабочая 

программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, 

Е. М. Гутник 

: учебно-

методическое 

пособие / Н. 

В. 

Филонович, 

Е. М. Гутник. 

— М. : 

Дрофа, 2017. 

Перышкин 

А.В.,Физика. 

Учебник для 9 

класса.  Дрофа, 

2019 

Марон. А.Е. 

Физика 9 класс: 

учебно-

методическое 

пособие/ А.Е. 

Марон, Е.А. 

Марон. – 4-е 

изд., дораб. – 

М.: Дрофа, 

2017;(Дидактич

еские 

материалы); 

Филонович, 

Н.В. Физика. 

9класс.: тетрадь 

для 

лабораторных 

работ к 

учебнику 

А.В.Перышкин

а /Н.В. 

Филонович, 

А.Г. Восканян. 

– 2-е изд., 

стереотип. – 

М.:Дрофа, 

2016; 

Гутник Е.М. 

Физика 9 кл., 

Методическо

е 

пособие/Е.М 

Гутник, О.А. 

Черникова. -

2-е из., 

пересмотр. – 

М.: Дрофа, 

2018 

Химия 2 Химия. 7-9 

классы: 

Рабочие 

программы/ 

Гамбурцева 

Т.Д. Дрофа, 

2015г. 

Габриелян О.С., 

Химия. Учебник 

для 9 класса.  

Дрофа, 2008-2012 

Химия. 9 класс. 

Контрольные 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия.9 

класс»: учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, В.Г. 

Краснова. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Химия. 9 класс. 

О.С.Габриеля

н. 

А.В.Купцова. 

Методическо

е пособие. 

Химия 8-9 

класс. М.: 

Дрофа 2017 
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Контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия. 9 

класс»: учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, 

П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и 

др. М.: Дрофа, 

2015 

Химия. 9 класс: 

тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических 

работ к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия. 9 

класс»/О.С. 

Габриелян, 

А.В. Купцова. 

М.: Дрофа, 

2015 

Биология 2 Биология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия 

жизни». 5—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций / 

[В. В. 

Пасечник и 

др.]. — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение

, 2020. 

Биология.  9 

класс. Предметная 

линия 

учебников «Линия 

жизни». Пасечник 

В. В., Суматохин 

С. В., Калинова Г. 

С. / Под.ред. 

Пасечника В. В. 

— М.: 

Просвещение, 

2020. 

 Пасечник 

В.В. 

Биология. 

Индивидуаль

но-групповая 

деятельность. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразова

т. 

Организаций/

ВУ.В. 

Пасечник. – 

М.: 

Просвещение

, 2017 

Физическа

я 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физкульту

ра 

3 Лях В. 

И.Физическа

я культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников М. 

Я. 

Виленского, 

В. И. Ляха. 5-

9 классы. 

Просвещение

Учебник для 7-9 

класса В.И.Лях, 

физическая 

культура. М.: 

«Просвещение, 

2017 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/В.

И. Лях. М.: 

Просвещение, 

2017 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций/

В.И. Лях. М.: 
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. 2017. Просвещение

, 2017 

ОБЖ 1 Виноградова, 

Н. Ф. В49 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности : 5—9 

классы : 

рабочая 

программа / 

Н. Ф. 

Виноградова, 

Д. В. 

Смирнов, А. 

Б. Таранин. 

— М. : 

Вентана-

Граф, 2017 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л. В., 

Таранин А. Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 8-9 классы: 

учебник. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. 

Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова 

Н. Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 8-9 

классы: 

методическое 

пособие. — 

М.: Вентана-

Граф. 

 

 

3.3.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют   возможность   взаимодействия   с   социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. соответствуют 

требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности гимназии, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие кадрового потенциала через обеспечение современным требованиям 

качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 
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совершенствование системы стимулирования работников организации и оценки 

качества их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

оснащение современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной итературой для реализации 

ФГОС; 

развитие информационной образовательной среды; 

создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к получению основного общего образования и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Оценка условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации подлежит ежегодной корректировке и проводится в рамках процедуры 

самообследования деятельности гимназии. Отчет о самообследовании, содержащий анализ 

условий и задачи по их совершенствованию, предоставляется Учредителю, а также 

общественности путем размещения на официальном сайте. 

В ходе мониторинга создания всех необходимых условий проводится: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основногообщего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы основного общего образования, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.3.7.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Утверждение и внесение изменений в ООП 

ООО 

Август  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Август  

Разработка: 

- учебного плана, 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика. 

Август - сентябрь 

 

Разработка и утверждение плана-графика 

(дорожной карты) введения ФГОС на  

учебный год. 

Сентябрь  

Разработка необходимых локальных актов. 

- положение о мониторинге оценки 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

декабрь  
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Январь  

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности. 

Сентябрь  

Родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников. 

Март  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения ФГОС. Сентябрь  

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогов: 

- обучение на курсах повышения 

квалификации 

Сентябрь - февраль 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  
 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Май 

Разработка рекомендаций для педагогов: 

- система мониторинга по формированию УУД 

через использование различных диагностик 

- новые требования к современному уроку, 

затруднения в подготовке и проведении 

современного урока, выработка методических 

рекомендаций по проектированию 

современного урока 

- рефлексивная деятельность как основа для 

анализа собственной педагогической 

деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем 

- развитие мотивации обучающихся 

- психологические требования к уроку 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечение введения ФГОС 

Август 

Анализ компьютерного и мультимедийного 

обеспечения 

Сентябрь 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы требования ФГОС 

Сентябрь, декабрь 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Август, март 

Обеспечение доступа к ЭОР (электронным 

образовательным ресурсам), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

По плану 
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Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

Постоянно 

Составление плана перспективного 

укрепления материально- технической базы 

сентябрь 

3.4.Контроль за реализацией основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы 

планируется использовать следующие формы: 

-внутриучрежденческий контроль; 

-образовательный мониторинг. 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы. 

Под внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации 

школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и 

контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками школы 

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, 

школы в области образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям государственного 

стандарта общего образования с установлением причинно-следственных связей, 

позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

образовательного процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

-осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

-анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических 

работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных технологий, методов 

и приемов обучения; 

-изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой 

основе предложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций; 

-оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

-осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося; 

-осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы школы. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть 

информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный 

мониторинг. 
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Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве текущего 

функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в 

школе управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой 

циклограммой мониторинга: 

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 

-Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, основном, 

среднем). 

-Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, деятельности в 

целом. 

Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 

№ п/п Предмет контроля Формы и методы 

контроля 

Ответственный Сроки 

1. Контроль кадровых условий 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Внутриучрежден

- ческий 

контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежеквартально 

2. Контроль психолого-

педагогических условий 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Внутриучрежден- 

ческий контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

В течение 

периода 

реализации 

3. Контроль финансового 

обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Отчет о ПФХД Директор  

Ежеквартально 

4. Контроль материально-

технических условий 

реализации основной 

образовательной программы 

Образовательнй 

мониторинг 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

5. Контроль информационно-

методических условий 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Внутриучрежде- 

ческий контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 

6. Контроль учебно-

методического обеспечения 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Ежегодно 
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7. Внутренняя система оценки 

качества образования 

Внутриучрежде- 

ческий контроль 

Образовательный 

мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение 

периода 

реализации 
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